
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Новоурадинской СОШ» 

· обеспечивает реализацию ФГОС СОО; 
· общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
· состав и структуру обязательных предметных областей; 
· учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

· формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) образовательной программы, в 
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

Учебный план среднего общего образования (далее СОО) включает в себя 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам учебных 
предметов, определяющим максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 
и составлен на 2-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам (годам) обучения. 

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО изучение родного языка и родной 
литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 
изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 
учитывающие этнокультурные интересы, основные образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ. 

Образовательная деятельность при реализации ООП СОО учитывает требования 
стандарта и СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе, не более 34 ч. 
Продолжительность учебного занятия для обучающихся, не 
более 

40 минут 

Продолжительность выполнения домашнего задания, не 
более 

3,5 ч. 



  

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за 2 учебных года не может 
составлять менее 2170 академических часов и не более 2516 академических часов. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

При реализации учебного плана естественно-научного профиля количество 
часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется за счет часов 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных 
секций школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 
видам спорта. 

В обязательную часть учебного плана 10,11-х классов включены следующие 
предметы: 

·       «Русский язык»; 
·       «Литература»; 
·       «Родной язык»; 
·       «Литература»; 
·       «Иностранный язык (английский)»; 
·       «Математика»; 
·       «Информатика»; 
·       «История»; 
·       «Обществознание»; 
·       «География»; 
·       «Физика»; 
·       «Химия»; 
·       «Биология»; 
·       «Физическая культура»; 
·       «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
·       «Индивидуальный проект». 

Учебный план естественно-научного профиля содержит 3 учебных предмета 
для изучения на углубленном уровне из соответствующей предметной области и 
смежной с ней предметной области: физик, химия и биология. 

Выполнение обучающимися индивидуального проекта рассчитано на 34 
учебных часа в 10-м классе. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя истории по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального. 

В 10-м классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для 
юношей по основам военной службы (35 часов). 

Освоение ООП СОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о текущем 



контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки проведения 
промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком ООП СОО. 

  

Годовой учебный план для 10-11 классов 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (аварский) язык Б 2 2 

Родная (аварская) литература Б 1 1 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала 
математического анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1+1 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественно-научные 
предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

  Индивидуальный проект   1   

ИТОГО   34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   0 1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   34 34 



Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

  34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10–11-х 
классах в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами в часах, итого 

  2312 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП СОО 

10 класс 11 класс 

Русский язык 

Контрольный диктант с грамматическим 
заданием 

29.04.24   

Литература 

Итоговая диагностическая работа 24.04.24   

Иностранный язык (английский язык) 
Контрольная работа 24.04.24   

Математика 

Итоговая диагностическая работа 26.04.24   

Информатика 

Защита проекта 29.04.24   

Физика 

Контрольная работа 30.04.24   

Химия 

Контрольная работа 07.05.24   

Биология 

Итоговая диагностическая работа 08.05.24   

История 

Контрольная работа 14.05.24   

Обществознание 

Итоговая диагностическая работа 15.05.24   

География 

Тестирование 16.05.24   

Физическая культура 

Контрольные нормативы 13.05.24 - 17.05.24   

Основы безопасности жизнедеятельности 

Устный экзамен 17.05.24   

Индивидуальный проект 

Защита проекта 20.05.24   

  

 

 



 

 

 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 
предметов, курсов и общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, отводимой на их освоение и организацию, распределяет 
учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию 
образовательных программ¸ гарантирует выпускникам необходимый минимум 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность дальнейшего 
продолжения образования. 

При составлении учебного плана 10,11 классов ФГОС СОО МБОУ СОШ №11   г. 
Ставрополя на 2022-2023 учебный год в качестве нормативно-правовой основы 
использованы документы: 

·        Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
  

·        Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

  

·        - Постановлением «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021года №2; 
  

·         Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом России от 28.09.2020 г. № 28;  
·        Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации от 28.01.2021года №3  (с 
изменениями на 26 июня 2021 года); 
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·        Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования"; 

  

·        Изменения, внесенные приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации: 
1) от 26 декабря 2014 г. N 1645; 

2) от 31 декабря 2015 г. N 1578; 

3) от 29 июня 2017 г. N 613; 

4) от 24 сентября 2020 г. N 519; 

  

·        Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
·        Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 мая 
2012 года № 413»; 
  

·        Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

  

·        Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 
Порядка» организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
который вступает в силу с 01.09.2021 на 6 лет; 

  

·         Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»; 

  

·         Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ»; 

  

·         Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 
информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 



числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 
родного»); 
  

·        Письмо министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 
года 

          № 01-23/9384 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 

  

·        Письмо Комитета образования администрации города Ставрополя от 
12.07.2021 года № 10/7-26-4344 «Об изучении учебного курса «История 
Ставрополья»; 

  

·        Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» и внесённые изменения от 23 
декабря 2020г., приказ Минпросвещения России №766; 

  

·         Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 
февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

  

·         Устав МБОУ СОШ №11 им. И.А. Бурмистрова города Ставрополя; 
  

·         ООП СОО МБОУ СОШ №11 им. И.А. Бурмистрова города Ставрополя. 

Среднее общее образование (10,11 классы) 

10, 11 классы (универсальные) обучаются по общеобразовательным программам. 

1.     Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №11 

им. И.А. Бурмистрова на 2023 – 2024 учебный год является документом, 
распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных 
учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, определяющих максимальный объём 
обязательной нагрузки обучающихся. 

1.1  Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 
ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой общеобразовательной 
деятельности МБОУ СОШ №11 им. И.А. Бурмистрова г. Ставрополя, 



сформулированными в уставе МБОУ СОШ №11 им. И.А. Бурмистрова г. 
Ставрополя. 

1.2   10, 11 классы МБОУ СОШ №11 г. Ставрополя в 2022 – 2024 учебных 
годах работают в следующем режиме: 

- Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 
-  Продолжительность учебной недели – 5 дней.                         

      - Обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа. 
- Продолжительность урока – 40 минут. 

1.3 Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы  

      затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

      часах) – до 3,5 часов. 

1.4 Учебный план включает две части: 
      - обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов   

      обязательных предметных областей); 
      - формируемую участниками образовательных отношений (включает 

     курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных  

     потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

     отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №11 

     им. И.А. Бурмистрова на 2022 – 2023 учебный год. 

 В 10, 11 классах обязательная часть соответствует примерной ООП СОО.  

Особенности учебного плана 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующим 
образом: 

·        учебным предметом «Русский язык»: по 1 часу; 
·        учебным предметом «Литература»: по 3 часа. 

На основании Положения МБОУ СОШ №11 «О языках образования», пр. №772 от 
10.08.18 в образовательную область «Родной язык и родная литература» включены: 

·        по 1 часу на учебный предмет «Родной язык (русский)». 

В предметной области «Иностранный язык» изучается учебный предмет 

·        «Иностранный язык (английский)»: по 3 часа. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующим 
образом: 

·        учебный предмет «Математика» - по 6 часов (углублённый уровень); 
·        учебный предмет «Информатика» - по 1 часу за счёт часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 



Предметная область «Общественные науки» включает изучение 

·        учебного предмета «История» - по 2 часа; 
·        учебного предмета «Обществознание – по 2 часа; 
·        учебного предмета «География» - по 1 часу за счёт часов части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 Предметная область «Естественные науки» включает изучение предметов: 

·        учебный предмет «Физика» - по 2 часа; 
·        учебный предмет «Астрономия» - 1 час в 10 классе; 
·        учебный предмет «Химия» - по 1 часу; 

·        учебный предмет «Биология» - по 1 часу за счёт часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена следующим образом: 

·        учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 
часу; 
·        учебным предметом «Физическая культура» - по 3 часа в 10 классе и 2 часа 
в 11 классе. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» - по 1 часу. 

        

  

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  10 класс 11 класс 

Русский язык Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа Литература 

Родной язык (русский) 
Иностранный язык (английский) контрольная работа контрольная работа 

Математика Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Информатика Защита проекта Защита проекта 

История Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Обществознание Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

История Ставрополья Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Тестирование   

Химия Контрольная работа Контрольная работа 



Физическая культура Контрольные 
нормативы 

Контрольные 
нормативы 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устный экзамен Устный экзамен 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

  

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП 
СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы 
воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части ФОП СОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 
ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 
межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. 
Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык 
является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой 
их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 
нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 
формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира; 
развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 
других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 
является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими 
учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 
других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на 
качество усвоения других учебных предметов, на процессы формирования 
универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и 
самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 
личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 
сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях 
многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 
образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 
теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 
навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 
пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 
обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 
коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 



Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 
является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 
аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 
совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, 
официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; 
на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 
учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне 
среднего общего образования являются элементы содержания, ориентированные на 
формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности 
обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с целью 
извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 
инфографика и др.) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 
использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 
уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, 
которые сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего 
образования, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его 
основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 
(гипертексты, графика, инфографика и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 
Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 
Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 
обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 
продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 
образования. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 
языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 
русского языка в России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и 
культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 
ценностного отношения к русскому языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и 
формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в 



развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для 
овладения будущей профессией, самообразования и социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 
овладения основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, 
формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение 
круга используемых языковых средств; совершенствование коммуникативных 
умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе 
наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 
деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), 
основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных 
форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); совершенствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 
пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, 
умений применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 
изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и 
иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных 
аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10 классе основного среднего образования в 
учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка.  

Лингвистика как наука. 
Язык и культура. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 
мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. 
Роль литературного языка в обществе. 

 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 
(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 
правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 
русского литературного языка (общее представление).  

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 
Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь 
паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический 
словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 
Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный 
словарь. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 
Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 
(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 
безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 
иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 



Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 
обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 
лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение 
(повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая 
сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 
общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления.  

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 
сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 
ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 
обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 
сложносокращённых слов (аббревиатур). 

 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 
Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 
частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 
(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 
падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 
сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 
собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 
местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 
победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 
образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 
суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 



Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и 
разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и 
раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила 
переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 
Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 
Правописание суффиксов. 
Правописание н и нн в словах различных частей речи. 
Правописание не и ни. 
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и 

глаголов. 
Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 
ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема 
речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 
поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 
уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые формулы 
русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 
официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 
(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 
аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 
учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 
инфографику и другие, и прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 
 



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

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому 
языку на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности общеобразовательной 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 людям старшего поколения; 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

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

 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

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

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
 

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, боевым подвигам и трудовым достижениям 



народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде; 

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

 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

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

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 
народов России. 

 

4) эстетического воспитания: 

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

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

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

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 
русскому языку. 

 

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 

 осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 
языка; 



 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни. 

 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

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

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и 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 учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
рабочей программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 
уверенным в себе; 

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

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и  

 успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

 возможностей; 



 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 
коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты 
с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

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 основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 
текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 
наблюдении; 

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

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 
результатов целям; 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 
 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 
готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 
числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 
различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов; 



 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 
методами; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и разнообразных жизненных ситуациях; 

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

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

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 
освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 
способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, 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 её 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 
правовым и морально-этическим нормам; 

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

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог; 



 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 
мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части 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; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 
результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;  

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека.  

У обучающегося будут сформированы следующие 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 их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

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



 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 
воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 
языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 
лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности 
в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных 
лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 
отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции 
Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 
Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской Федерации от 25 октября 
1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), 
знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; 
использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 
уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней 
языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.  

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 
культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 
целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия 
нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 



Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых 
грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 
собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических 
норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 
языка. 

Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 
лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 
словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 
собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 
(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с 
точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского 
литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 
употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).  

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.  



Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки  

зрения соблюдения орфографических правил современного русского 
литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографические словари. 
Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 
(объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём 
диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 
исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 
образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для 
решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 
жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 
сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 
прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 
прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 
прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 
ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 
другим; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 
интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 
явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 
зрительно и (или) на слух. 



Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 
сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 
прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 
прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 
прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, 
отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 
грамматические и речевые ошибки. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.   10 КЛАСС. 
 

№ 
п/
п  

 

Наименование разделов и тем 
программы  

 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  

 

В
сег
о  

 

Конт
рольные 
работы  

Практ
ические 
работы  

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1

.1 

Язык как знаковая система. Основные 
функции языка. Лингвистика как наука 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1

.2 

Язык и культура 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1

.3 

Русский язык — государственный язык 
Российской Федерации, средство 
межнационального общения, 
национальный язык русского народа, один 
из мировых языков 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1

.4 

Формы существования русского 
национального языка 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

5  
 

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2

.1 

Система языка, её устройство, 
функционирование 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2

.2 

Культура речи как раздел лингвистики 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


2

.3 

Языковая норма, её основные признаки 
и функции. Виды языковых норм 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2

.4 

Качества хорошей речи 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2

.5 

Основные виды словарей (обзор) 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

5  
 

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3

.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 
лингвистики.(повторение, обобщение). 
Изобразительно-выразительные средства 
фонетики (повторение, обобщение). 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3

.2 

Орфоэпические (произносительные и 
акцентологические) нормы 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

3  
 

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4

.1 

Лексикология и фразеология как 
разделы лингвистики (повторение, 
обобщение). Изобразительно-

выразительные средства лексики 
(повторение, обобщение) 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4

.2 

Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка 

 

3  
 0   3  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


4

.3 

Функционально-стилистическая 
окраска слова 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4

.4 

Экспрессивно-стилистическая окраска 
слова 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4

.5 

Фразеология русского языка 
(повторение, обобщение). Крылатые слова 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

8  
 

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразов-ные 
нормы 

5

.1 

Морфемика и словообразование как 
разделы лингвистики (повторение, 
обобщение) 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5

.2 

Словообразовательные нормы 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

3  
 

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6

.1 

Морфология как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6

.2 

Морфологические нормы 
современного русского литературного 
языка (общее представление) 

 

4  
 0   4  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

6  
 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7

.1 

Орфография как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение) 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7

.2 

Правописание гласных и согласных в 
корне 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7

.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы — и 
после приставок 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7

.4 

Правописание суффиксов 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7

.5 

Правописание н и нн в словах 
различных частей речи 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7

.6 

Правописание не и ни 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7

.7 

Правописание окончаний имён 
существительных, имён прилагательных и 
глаголов 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7

.8 

Слитное, дефисное и раздельное 
написание слов 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

14  
 

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8

.1 

Речь как деятельность. Виды речевой 
деятельности (повторение, обобщение) 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


8

.2 

Речевое общение и его виды. 
Основные сферы речевого общения. 
Речевая ситуация и её компоненты 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8

.3 

Речевой этикет 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8

.4 

Публичное выступление 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

5  
 

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9

.1 

Текст, его основные признаки 
(повторение, обобщение) 

 

1  
 0   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9

.2 

Логико-смысловые отношения между 
предложениями в тексте (общее 
представление) 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9

.3 

Информативность текста. Виды 
информации в тексте 

 

2  
 0   2  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9

.4 

Информационно-смысловая 
переработка текста. План. 
Тезисы.Конспект. Реферат. Аннотация. 
Отзыв. Рецензия 

 

3  
 0   3  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу 

 

8  
 

Повторение 

 

6  
 0   6  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


Итоговый контроль 

 

5  
 5   0  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 

68  
 5   63   

https://m.edsoo.ru/7f41bacc


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 КЛАСС. 

 

№ 
п/
п  

Тема урока  
 

Количество часов Дат
а 
изучени
я  

Электронные 
цифровые 
образоват-ные 
ресурсы  

В
сег
о  

 

Конт
рольные 
работы  

Практ
ические 
работы  

1
Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах 

 

1  
 0   1  

 

04.09.202

3  

 

2
Повторение в начале года. 

Практикум 

 

1  
 0   1  

 

05.09.202

3  

 

3

Язык как знаковая система. 
Основные функции языка. 
Лингвистика как наука 

 

1  
 0   1  

 

11.09.202

3  

 

4
Взаимосвязь языка и 

культуры 

 

1  
 0   1  

 

12.09.202

3  

 

5

Русский язык — 

государственный язык 
Российской Федерации. 
Внутренние и внешние функции 
русского языка 

 

1  
 0   1  

 

18.09.202

3  

 

6
Формы существования 

русского национального языка 

 

1  
 0   1  

 

19.09.202

3  

 



7

Формы существования 
русского национального 
языка.Практикум 

 

1  
 0   1  

 

25.09.202

3  

 

8

Язык как система. Единицы 
и уровни языка, их связи и 
отношения 

 

1  
 0   1  

 

26.09.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9

Качества хорошей речи: 
коммуникативная 
целесообразность, уместность, 
точность, ясность, 
выразительность речи 

 

1  
 0   1  

 

02.10.202

3  

 

1

0 

Культура речи как раздел 
лингвистики 

 

1  
 0   1  

 

03.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

1

1 

Языковая норма, её 
основные признаки и функции. 
Виды языковых норм 

 

1  
 0   1  

 

09.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

1

2 

Основные виды словарей 

 

1  
 0   1  

 

10.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

1

3 

Фонетика и орфоэпия как 
разделы лингвистики. 
Изобразительно-выразительные 
средства фонетики (повторение, 
обобщение) 

 

1  
 0   1  

 

16.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad112 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a
https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112


1

4 

Орфоэпические 
(произносительные и 
акцентологические) нормы 

 

1  
 0   1  

 

17.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad220 

1

5 

Орфоэпические 
(произносительные и 
акцентологические) нормы. 
Практикум 

 

1  
 0   1  

 

23.10.202

3  

 

1

6 

Лексикология и 
фразеология как разделы 
лингвистики 

 

1  
 0   1  

 

24.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad464 

1

7 

Изобразительно-

выразительные средства 
лексики. Основные лексические 
нормы современного русского 
литературного языка 

 

1  
  1  

 

30.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

1

8 

Основные лексические 
нормы современного русского 
литературного языка 

 

1  
 0   1  

 

31.10.202

3  

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

1

9 

Речевая избыточность как 
нарушение лексической нормы 
(тавтология, плеоназм) 

 

1  
 0   1    

2

0 

Речевая избыточность как 
нарушение лексической нормы 
(тавтология, плеоназм). 
Практикум 

 

1  
 0   1    

https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c


2

1 

Функционально-

стилистическая окраска слова. 
Лексика общеупотребительная, 
разговорная и книжная; 
особенности использования 

 

1  
 0   1    

2

2 

Нейтральная, высокая, 
сниженная лексика. 
Эмоционально-оценочная 
окраска слова. Уместность 
использования эмоционально-

оценочной лексики 

 

1  
 0   1    

2

3 

Особенности употребления 
фразеологизмов и крылатых слов 

 

1  
 0   1    

2

4 

Итоговый контроль 
"Лексикология и фразеология. 
Лексические нормы". 
Обучающее сочинение-

рассуждение 

 

1  
 1   0    

2

5 

Морфемика и 
словообразование как разделы 
лингвистики. Основные понятия 
морфемики и словообразования 
(повторение, обобщение) 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

2

6 

Морфемный и 
словообразовательный анализ 
слова. Практикум 

 

1  
 0   1    

https://m.edsoo.ru/fbaad34c


2

7 

Словообразовательные 
трудности (обзор) 

 

1  
 0   1    

2

8 

Морфология как раздел 
лингвистики (повторение, 
обощение) 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad856 

2

9 

Морфология как раздел 
лингвистики. Практикум 

 

1  
 0   1    

3

0 

Морфологические нормы 
современного русского 
литературного языка. Основные 
нормы употребления имён 
существительных, имён 
прилагательных, имён 
числительных 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

3

1 

Основные нормы 
употребления имён 
существительных, имён 
прилагательных, имён 
числительных. Практикум 

 

1  
 0   1    

3

2 

Основные нормы 
употребления местоимений, 
глаголов 

 

1  
 0   1    

3

3 

Основные нормы 
употребления местоимений, 
глаголов. Практикум 

 

1  
 0   1    

https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e


3

4 

Итоговый контроль 
"Морфология. Морфологические 
нормы". Изложение с творческим 
заданием 

 

1  
 1   0    

3

5 

Орфография как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение) 

 

1  
 0   1    

3

6 

Правописание гласных и 
согласных в корне 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

3

7 

Правописание гласных и 
согласных в корне. Практикум 

 

1  
 0   1    

3

8 

Правила правописания слов 
с разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы 
ы — и после приставок 

 

1  
 0   1    

3

9 

Употребление 
разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы 
ы — и после приставок. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

4

0 

Правописание суффиксов 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

4

1 

Правописание суффиксов. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

https://m.edsoo.ru/fbaae35a
https://m.edsoo.ru/fbaae53a


4

2 

Правописание н и нн в 
именах существительных, в 
именах прилагательных, 
глаголах, причастиях, наречиях 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

4

3 

Правописание н и нн в 
словах различных частей речи. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

4

4 

Правописание слов с не и ни 
(в отрицательных и 
неопределенных местоимениях, 
наречиях при двойном 
отрицании, в восклицательных 
предложениях с придаточными 
уступительными) 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

4

5 

Правописание окончаний 
имён существительных, имён 
прилагательных и глаголов 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

4

6 

Правила правописания 
безударных окончаний имён 
существительных, имён 
прилагательных и глаголов. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

4

7 

Слитное, дефисное и 
раздельное написание слов 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a
https://m.edsoo.ru/fbaaeaee


4

8 

Слитное, дефисное и 
раздельное написание слов. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

4

9 

Контрольная работа по теме 
"Орфография. Основные правила 
орфографии" 

 

1  
 1   0    

5

0 

Речь как деятельность. 
Виды речевой деятельности 
(повторение, обобщение) 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac730 

5

1 

Речевое общение и его 
виды. Основные сферы речевого 
общения. Речевая ситуация и её 
компоненты 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaac834 

5

2 

Речевой этикет. Основные 
функции 

 

1  
 0   1    

5

3 

Публичное выступление и 
его особенности 

 

1  
 0   1    

5

4 

Публичное выступление. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

5

5 

Текст, его основные 
признаки. Практикум 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

5

6 

Логико-смысловые 
отношения между 
предложениями в тексте (общее 
представление) 

 

1  
 0   1    

https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a


5

7 

Логико-смысловые 
отношения между 
предложениями в тексте. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

5

8 

Информативность текста. 
Виды информации в тексте 

 

1  
 0   1    

5

9 

Информативность текста. 
Виды информации в тексте. 
Практикум 

 

1  
 0   1    

6

0 

Информационно-смысловая 
переработка текста. План. 
Тезисы. Конспект 

 

1  
 0   1   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

6

1 

Информационно-смысловая 
переработка текста. Отзыв. 
Рецензия 

 

1  
 0   1    

6

2 

Информационно-смысловая 
переработка текста. Реферат. 
Аннотация 

 

1  
 0   1    

6

3 

Итоговый контроль "Текст. 
Информационно-смысловая 
переработка текста". Сочинение 

 

1  
 1   0    

6

4 

Контрольная итоговая 
работа 

 

1  
 1   0    

6

5 

Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. Культура 
речи 

 

1  
 0   0    

https://m.edsoo.ru/fbaacb72


6

6 

Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. 
Орфография 

 

1  
 0   0   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

6

7 

Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. 
Пунктуация 

 

1  
 0   0   

Библиотека 
ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

6

8 

Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе. Текст 

 

1  
 0   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

 

68  
 5   60   

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 10-11 класс/ Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А., Общество с ограниченной ответственностью «Русское слово - 

учебник» 

1 часть 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

рабочая программа, наглядные пособия, разработки уроков, вебинары, 

материалы для к ЕГЭ, цифровые сервисы  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ  

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП 
СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей программы 
воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
российской федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и подлежит непосредственному применению 
при реализации обязательной части ФОП СОО.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  
ЯЗЫК»  

  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 
государствообразующего народа, язык межнационального общения и консолидации 
народов России, основа формирования общероссийской гражданской идентичности. 
Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
основой социально-экономического, культурного и духовного объединения народов 
Российской Федерации.  

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к 
Родине, ценностного отношения к русскому языку; формированию интереса и 
уважения к языкам и культурам народов России и мира; развитию эмоционального 
интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей.  

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 
школе не только предметом изучения, но и средством овладения другими учебными 
дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 
Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 
усвоения других учебных предметов, на процессы формирования универсальных 
интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.  

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 
способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 
повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 
государства.  

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 
образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 
теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и 
навыки, направлен в большей степени на совершенствование умений эффективно 



пользоваться языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 
обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 
коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка.  

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 
является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её 
аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и 
совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебнонаучной, 
официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на 
формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной 
и практической деятельности.  

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общего образования являются элементы содержания, ориентированные на 
формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся 
– способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации 
из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 
понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической 
деятельности.  

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 
среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 
сформированы на начальном общем и основном общем уровнях общего образования, 
и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, его основных 
единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, 
графика, инфографика и др.).  

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и речь. 
Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 
Культура речи».  

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего образования 
обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к 
продолжению обучения в системе среднего профессионального и высшего 
образования.  

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 
уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 
представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке 



как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 
народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 
личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 
языку;  

• овладение русским языком как инструментом личностного развития и 
формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского 
языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 
самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 
социализации;  

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе 
овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 
стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 
единиц и расширение круга используемых языковых средств; 
совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 
способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью;  

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 
текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой 
(подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений 
чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.); 
совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и 
использовать полученную информацию в практической деятельности;  

• обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 
пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 
совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 
уровней, умений применять правила орфографии и пунктуации, умений 
определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;  

• обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и 
иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 
общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 
содержится в нормативных словарях.  

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ  
ПЛАНЕ  

  

На изучение русского языка в классах основного среднего образования в учебном 
плане отводится в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

  

Общие сведения о языке  

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 
(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе 
(стилистические изменения в лексике, огрубление обиходноразговорной речи, 
неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).   

Язык и речь. Культура речи  

Синтаксис. Синтаксические нормы  

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 
анализ словосочетания и предложения.  

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 
параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 
лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.  

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 
согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, 
ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-

именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе 
числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, 
три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 
сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро 
Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 
заимствованным несклоняемым существительным.  

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-

падежной формы управляемого слова.  
Основные нормы употребления однородных членов предложения.  

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.  

Основные нормы построения сложных предложений.  
Пунктуация. Основные правила пунктуации  

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 
анализ предложения.  

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: 
знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого 
предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки 
препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания.  

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 
сказуемым.  



Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  
Знаки препинания при обособлении.  
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями.  
Знаки препинания в сложном предложении.  
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при передаче чужой речи.  
Функциональная стилистика. Культура речи  

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 
(повторение, обобщение).  

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 
преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 
разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор).  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 
научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 
статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 
другие (обзор).  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 
стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, 
устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, 
резюме и другие (обзор).  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 
стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 
эссе, интервью (обзор).  

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 
разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 
речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 
языковых средств других функциональных разновидностей языка.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  



ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку 
на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности общеобразовательной 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 людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.  

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

1) гражданского воспитания:  

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества;  

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

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 
демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 
отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском 
языке;  

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам;  

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 
общества, участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских 
организациях;  

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

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  
2) патриотического воспитания:  

• сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;  



• ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, труде;  

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

3) духовно-нравственного воспитания:  

• осознание духовных ценностей российского народа;  

• сформированность  нравственного  сознания,  норм  этичного поведения;  
• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;  

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России.  

4) эстетического воспитания:  

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

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

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 
качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ 
по русскому языку.  

5) физического воспитания:  

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

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях 
спортивнооздоровительной 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 



осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского 
языка;  

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 
деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
жизненные планы;  

• готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
всей жизни.  

7) экологического воспитания:  

• сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

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

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

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и 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 учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 
индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
рабочей программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется 
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

• самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 
состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 
состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе;  

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



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

• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 
коммуникации;  

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 
конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта.  

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.   

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 основание для сравнения, 
классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 
процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, 
функционально-смысловых типов, жанров;  

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

• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 
наблюдении;  

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

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

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 
русскому языку;  

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 
числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью 



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

• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том 
числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению 
в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов;  

• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 
лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 
методами;  

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

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

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

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту;  

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду;  

• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 
способы решения проблем.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, 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 её 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации (презентация, таблица, схема и другие);  

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

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



• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 
информационной безопасности.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий:  

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;  

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
смягчать конфликты;  

• владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 
вести диалог;  

• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 
мнение, строить высказывание.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части 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;  

• расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных 
предпочтений;  

• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность 
за результаты выбора;  

• оценивать приобретённый опыт;  

• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 
областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный 
уровень.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 
принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий:  

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям;  

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 
решения;  

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;  
• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  



• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 
деятельности;  

• признавать своё право и право других на ошибку;  

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека.  
У обучающегося будут сформированы следующие 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 их достижению: составлять план действий, распределять роли с 
учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 
оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности 
и воображение, быть инициативным.  

  

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.  



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

№  
п/п   
  

Наименование разделов и тем 
программы   
  

Количество часов   
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы   
  

Всего   
  

Контрольные 
работы   
  

Практические 
работы   
  

Раздел 1. Общие сведения о языке    

1.1  
Культура речи в экологическом 
аспекте   2      2   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

Итого по разделу   2       

Раздел 2. Синтаксис. Синтаксические нормы    

2.1  

Синтаксис как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)  

 2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

2.2  
Изобразительно-выразительные 
средства синтаксиса   2      2   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

2.3  Синтаксические нормы   2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

2.4  Основные нормы управления   2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

2.5  
Основные нормы употребления 
однородных членов предложения   2      2   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  
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2.6  

Основные нормы употребления 
причастных и деепричастных 
оборотов  

 3      3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

2.7  
Основные нормы построения 
сложных предложений   3      3   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

2.8  Обобщение и систематизация по   1      1   Библиотека ЦОК  
 

 теме «Синтаксис.  
Синтаксические нормы»  

   https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

Итого по разделу   17       

Раздел 3. Пунктуация. Основные правила пунктуации    

3.1  

Пунктуация как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)  

 1      1   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.2  
Знаки препинания между 
подлежащим и сказуемым   1      1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.3  

Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами  

 2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.4  

Знаки препинания в  
предложениях с обособленными 
членами предложения  

 3      3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  
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3.5  

Знаки препинания в 
предложениях с вводными 
конструкциями, обращениями,  
междометиями  

 2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.6  
Знаки препинания в сложном 
предложении   3      3   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.7  

Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами 
связи  

 2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.8  
Знаки препинания при передаче 
чужой речи   2      2   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

3.9  Повторение и обобщение по   1      1   Библиотека ЦОК  

 

 темам раздела "Пунктуация.  
Основные правила пунктуации"  

   https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

Итого по разделу   17       

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи    

4.1  
Функциональная стилистика как 
раздел лингвистики   1      1   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.2  Разговорная речь   2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.3  

Основные жанры разговорной 
речи: устный рассказ, беседа, 
спор (обзор)  

 2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  
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4.4  Научный стиль   3      3   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.5  
Основные жанры научного стиля  
(обзор)   2      2   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.6  

Официально-деловой стиль.  
Основные жанры 
официальноделового стиля 
(обзор)  

 2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.7  Публицистический стиль   2      2   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.8  
Основные жанры 
публицистического стиля (обзор)   3      3   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

4.9  
Язык художественной 
литературы   4      4   

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

Итого по разделу   21       

Повторение   6      6   
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

 

Итоговый контроль   5    5     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ   68    5    63   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№  
п/п   
  

Тема урока   
  

Количество часов  

Дата 
изучения   
  

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы   
  

Всего   
  

Контрольные 
работы   
  

Практические 
работы   
  

1  
Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе   1      1       

2  

Повторение и обобщение 
изученного в 10 классе.  
Практикум  

 1      1       

3  

Культура речи в экологическом 
аспекте. Культура речи как 
часть здоровой окружающей 
языковой среды  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4  

4  

Культура речи в экологическом 
аспекте. Проблемы речевой 
культуры в современном 
обществе (общее 
представление)  

 1      1       

5  

Итоговый контроль "Общие 
сведения об языке". Сочинение  
(обучающее)  

 1    1         

6  

Синтаксис как раздел 
лингвистики (повторение, 
обобщение)  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbaadc98  
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7  
Синтаксис как раздел 
лингвистики. Практикум   1      1       

 

8  
Изобразительно-выразительные 
средства синтаксиса   1      1       

9  

Изобразительно-выразительные 
средства синтаксиса.  
Практикум  

 1      1       

10  
Синтаксические нормы.  
Порядок слов в предложении   1      1     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbaaddb0  

11  
Основные нормы согласования 
сказуемого с подлежащим   1      1       

12  

Основные нормы управления: 
правильный выбор падежной 
или предложно-падежной 
формы управляемого слова. 
Употребление производных 
предлогов  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbaafd18  

13  
Основные нормы управления.  
Практикум   1      1       

14  

Основные нормы употребления 
однородных членов 
предложения  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab04e8  

15  

Предложения с однородными 
членами, соединенными 
двойными союзами. Практикум  

 1      1       
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16  
Основные нормы употребления 
причастных оборотов   1      1       

17  
Основные нормы употребления 
деепричастных оборотов   1      1       

18  Основные нормы употребления   1      1       

 

 причастных и деепричастных 
оборотов. Практикум  

     

19  

Основные нормы построения 
сложных предложений: 
сложноподчиненного 
предложения с с придаточным 
определительным; 
придаточным изъяснительным  

 1      1       

20  

Основные нормы построения 
сложного предложения с 
разными видами связи  

 1      1       

21  

Основные нормы построения 
сложных предложений.  
Практикум  

 1      1       

22  

Обобщение и систематизация 
по теме «Синтаксис. 
Синтаксические нормы»  

 1      1       

23  

Контрольная работа по теме 
"Синтаксис и синтаксические  
нормы"  

 1    1         



24  

Пунктуация как раздел 
лингвистики. (повторение,  
обобщение)  

 1      1       

25  

Правила постановки тире 
между подлежащим и 
сказуемым, выраженными 
разными частями речи  

 1      1       

26  Знаки препинания в   1      1       

 

 предложениях с однородными 
членами  

     

27  

Знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами. Практикум  

 1      1       

28  

Правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными  
определениями, приложениями  

 1      1       

29  

Правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
обособленными дополнениями, 
обстоятельствами, 
уточняющими членами  

 1      1       

30  
Знаки препинания при 
обособлении. Практикум   1      1       



31  

Правила постановки знаков 
препинания в предложениях с 
вводными конструкциями, 
обращениями, междометиями  

 1      1       

32  

Знаки препинания в 
предложениях с вводными 
конструкциями, обращениями, 
междометиями. Практикум  

 1      1       

33  

Правила постановки знаков 
препинания в 
сложносочинённом 
предложении  

 1      1       

 

34  

Правила постановки знаков 
препинания в 
сложноподчинённом 
предложении  

 1      1       

35  

Правила постановки знаков 
препинания в бессоюзном 
сложном предложении  

 1      1       

36  

Правила постановки знаков 
препинания в сложном 
предложении с разными видами 
связи  

 1      1       



37  

Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами 
связи. Практикум  

 1      1       

38  

Правила пунктуационного 
оформления предложений с 
прямой речью, косвенной 
речью, диалогом, цитатой  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea  

39  

Повторение правил 
пунктуационного оформления 
предложений при передаче 
чужой речи. Практикум  

 1      1       

40  

Повторение и обобщение по 
темам раздела "Пунктуация. 
Основные правила пунктуации"  

 1      1       

41  

Итоговый контроль 
"Пунктуация. Основные 
правила пунктуации".  
Сочинение  

 1    1         

 

42  

Функциональная стилистика 
как раздел лингвистики 
(повторение, обобщение)  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab1d48  

43  Разговорная речь   1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab202c  

44  Разговорная речь. Практикум   1      1       
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45  

Основные жанры разговорной 
речи: устный рассказ, беседа, 
спор (обзор)  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab21da  

46  

Основные жанры разговорной 
речи: устный рассказ, беседа, 
спор. Практикум  

 1      1       

47  
Научный стиль, сфера его 
использования, назначение   1      1     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab25c2  

48  
Основные подстили научного 
стиля   1      1       

49  
Основные подстили научного 
стиля. Практикум   1      1       

50  
Основные жанры научного стиля 
(обзор)   1      1       

51  
Основные жанры научного 
стиля. Практикум   1      1       

52  

Официально-деловой стиль, 
сфера его использования, 
назначение  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab2982  

53  

Основные жанры 
официальноделового стиля 
(обзор).  
Практикум  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab2af4  

 

54  
Публицистический стиль, сфера 
его использования, назначение   1      1       

https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab21da
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2af4


55  

Публицистический стиль. 
Лексические, морфологические 
и синтаксические особенности 
стиля  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab2c48  

56  

Основные жанры 
публицистического стиля: 
заметка, статья, репортаж  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0  

57  

Основные жанры 
публицистического стиля:  
интервью, очерк  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab3026  

58  
Публицистический стиль.  
Практикум   1      1       

59  

Итоговый контроль  
"Функциональная стилистика.  
Культура речи". Сочинение  

 1    1         

60  

Язык художественной 
литературы и его отличия от 
других функциональных 
разновидностей языка  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab318e  

61  
Язык художественной 
литературы. Практикум   1      1       

62  
Основные признаки 
художественной речи   1      1       

63  

Основные признаки 
художественной речи.  
Практикум  

 1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab1578  
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64  Контрольная итоговая работа   1    1         

65  
Повторение изученного.  
Культура речи   1      1       

66  
Повторение изученного.  
Орфография. Пунктуация   1      1     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab0718  

67  Повторение изученного. Текст   1      1     
Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab360c  

68  
Повторение изученного.  
Функциональная стилистика   1      1     

Библиотека ЦОК  
https://m.edsoo.ru/fbab333c  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ   68    5    63   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

https://m.edsoo.ru/fbab360c  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации. Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 24480), с учётом 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена территориям территории Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

Учебный предмет «Литература» отличается формированием духовного облика и 
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом воспитании обучающихся, в 
становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 
литературы как школьного предмета воплощены с темой, что литературные произведения 
являются феноменом культуры: в них сочетаются эстетическое освоение мира, богатство и 
многообразие человеческого бытия, выраженные в художественных образах, которые 
обнаруживают в себе воздействие на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим свойствам. , как интересно, так и общечеловеческим. 
Основу содержания литературного образования в 11 классе положено чрезвычайно 

важное значение и изучение выдающихся источников отечественной и зарубежной 
литературы второй половины ХIХ – ХХI века начала с целью формирования целостного 
восприятия и понимания художественного произведения, достоверно его анализировать и 
интерпретировать в соответствии с возрастными охватами старшеклассников, их 
литературным Вероятно, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по соседству с курсом 
литературы в основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом 
русского языка, истории и предметов художественного цикла, что большое формирование 
художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебной темы «Литература» учтены этапы российского 
историко-литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, 
представляющие разделы, включающие произведения литературы народов России и 
зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся подробно описаны в каждой 
монографической или обзорной теме. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа собраний предметных 
результатов, охват которых соблюдается в отношении всех собирающихся. Планируемые 
предметные результаты на углубленном уровне реализуются в отношении наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших уровень изучения предмета. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 .  

Реализация проблемных ситуаций с очевидным читательским качеством и 
устойчивым интересом к чтению в качестве средств приобщения к российскому 
литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется 
на знании содержания, осмыслении выявленных в выявлении проблем, выявлении 
коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 
выраженности совершенства устной и письменной речи обучающихся на лучших образцах 



литературы. Достижение целей возможно при комплексном достижении и воспитательных 
задач, стоящих перед старшей школой и составленных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувств причастности к отечественной традиции 
и осознанию причастности к естественности происхождения, включением в языки 
пространства русской культуры, воспитанием ценностного отношения к выявлению как 
части культуры, составляющего в приобщении более классных образцов к естественным 
образцам русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, 
воспитании к отечественной остроте как социокультурному и эстетическому феномену, 
освоению в ходе изучения литературы духовного опыта развития, этико-нравственных, 
философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и охвата. 

Задачи, связанные с формированием внутреннего интереса к чтению как средства 
познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщению 
к российскому литературному наследству и через него – к выявлению потребностей в  
сокровищах отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 
потребности в чтении художественных выявление, знание содержания и осмысление 
выявленных проблем, связанных с употреблением наркотиков в России, распространением 
мировой и современной литературы, в том числе среди литературных народов России, , 
чтение, повтор, книжной культуры. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и владением общественными 
читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
самостоятельного толкования прочитанного, направлены на развитиее умений анализа и 
сочетания литературного произведения как художественного присутствия с учётом 
историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 
современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представлений об 
историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи возлагаются на представления о 
специфике литературы вида искусства и умение сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы и решать их с художественными интерпретациями в других видах 
искусств, кроме выявления взаимообусловленности элементов содержания и 
литературного произведения, а также образов, тем, идеи, проблемы, распространение их 
осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в литературном 
произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающихся коммуникативно-эстетических 
возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 
направлены на расширение представлений обьективно-выразительных возможностях 
русского языка в литературных текстах, овладение проникновением проникновения 
обработки текстов с использованием литературных ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

На изучение литературы в 11 классе среднего среднего образования на базовом 
уровне в учебном плане отводится 102 часа (3 часа в неделю). 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

11 КЛАСС 

 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

А. И. Куприн. Рассказы и повести   ( одно произведение по выбору). Например, 
«Гранатовый браслет», «Олеся» и др.  



Л. Н. Андреев. Рассказы и повести   ( одно произведение по выбору). Например, «Иуда 
Искариот», «Большой шлем» и др.  
М. Горький. Рассказы   ( один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Макар 
Чудра», «Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века   ( не менее двух стихотворений одного поэта 
по выбору). Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и 
др.  
Литература ХХ века 
И. А. Бунин. Рассказы   ( два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 
понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и др.  
А. А. Блок. Стихотворения   ( не менее трех по выбору). Например, «Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 
(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, весна, без конца и без края…», « О, я хочу безумно жить…» и др.  
Поэма «Двенадцать». 
В. В. Маяковский. Стихотворения   (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли 
бы?», «Нате!», «По вере!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшие», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» и др.  

Поэма «Облако в штанах». 
С. А. Есенин. Стихотворения   (не менее трёх по выбору)Например, «Гой ты, Русь, 

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 
деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др.  

О. Э. Мандельштам. Стихотворения   (не менее трёх по выбору)). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др.  

М. И. Цветаева. Стихотворения   (не менее трёх по выбору)Например, «Моим 
стихам, написанным так…», «Кто создан рано из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 
на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по рождению». ! 
Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 
«Стихи о Москве») и др.  

А. А. Ахматова. Стихотворения   (не менее трёх по выбору)Например, «Песня 
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…», «Мне голос был. Он звонил утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. Поэма «Реквием». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь»  .  

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»    

М. А. Булгаков.   Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 
выбору).  

А. П. Платонов. Рассказы и повести   ( одно произведение по выбору). Например, «В 
прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и др.  

А. Т. Твардовский. Стихотворения  (не менее трёх по выбору)). Например, «Вся суть 
в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 
«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др.  

Проза о Великой Отечественной войне   ( по одному произведению не менее чем 
двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю. В. 
Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. 
Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списке не значился», «Завтра была война»; К. Д. 
Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 
Некрасов «В копах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 
номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие.  

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 



В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения   ( по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 
Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 
Слуцкого и др.  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы   ( одно произведение по 
выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др.  

Б. Л. Пастернак. Стихотворения   (не менее трёх по выбору)Например, «Февраль. 
Достать очаг и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 
идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 
«Гамлет», «Зимняя ночь» и др.  

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 
ГУЛАГ»   ( фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»).  

В. М. Шукшин. Рассказы   ( не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 
«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др.  

В. Г. Распутин. Рассказы и повести   ( не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения  (не менее трёх по выбору)). Например, «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 
огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. .  

И. А. Бродский. Стихотворения   ( не менее сложно по выбору). Например, «На 
смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 
погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я ходил вместо 
дикого зверя». в клетки…» и др.  

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы(по 
одному произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 
(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов 
(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 
«На родине», «За волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный Руслан»); 
Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 
«Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во 
сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар 
Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на 
обочине» и др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» 
и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения   ( по одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. 
П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, 
А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.  

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы   ( произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 
Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.  
 

Литература народов России 
Рассказы, повести, стихотворения   ( не менее одного произведения по выбору). 

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 
каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 
Кугультинова, К. Кулиева и др.  
 

Зарубежная литература 



Зарубежная проза XX века   ( не менее одного произведения по выбору). Например, 
произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен», 
«Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; 
О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др.  

Зарубежная поэзия XX века   ( не менее двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др.  

Зарубежная драматургия XX века   ( не менее одного произведения по выбору). 
Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 
Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

11 КЛАСС 

 

1) осознание чувства, свойственного отечественному традиционному и осознание 
преемственности пород; 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; отношения воспитания и ценностного содержания 
раскрываются как крупные части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковыми, литературными, интеллектуальными, 
духовно-нравственными знаниями в области профессионального осмысления болезней 
русской, зарубежной литературы и народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 
3) приобщение к российскому наследству и через него – к выявлению потребностей 

и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 
литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание проблемы ограничения русской, зарубежной 
литературы, литературных народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной 
литературы, их историко-культурного и морально-ценностного анализа на построение 
национальной и мировой литературы; 

5) сформированность закономерности определения и принятия историко-

культурного контекста и контекста творчества в процессе анализа художественных текстов, 
выявлять связь литературных концов XIX–XXI веков со временем написания, с 
современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 
литературы; 

6) возможность выявлять в произведениях образов художественной литературы, 
темы, идеи, проблемы и выражать собственное отношение к развёрнутым 
аргументированным устным и письменным высказываниям; участие в обсуждении 
литературных тем; 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 восприятия; 

8) сформированность умений выявлено (с учётом неизбежности обучающихся) 
читать, в том числе наизусть не менее 10 сильных и (или) фрагментов; 

9) овладение результатами самостоятельного анализа и некоторыми 
художественными обоснованиями в единстве форм и содержания (с учётом различных 
заложенных в нём смыслов и наличием в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнении к исследованию в основной школе): 
конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творческом 

отношении; 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; опасное 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 национальной литературы; художественный 
перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сталкиваться с их 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 общественными читательскими практиками, культурным 
восприятием и литературными текстами, интенсивное самостоятельное истолкование 
прочитанного в устной и письменной форме, изучение обработки текстов в виде аннотаций, 
отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров 
(не менее 250). слов); владеть навыками значительно и проводить собственные письменные 
высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с текстурными информационными 
источниками, в том числе в медиапространстве, используя ресурсы, несовместимые с 
библиотекой и электронными библиотечными системами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Название разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные работы Практические 

работы 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

1.1 А. И. Куприн. Повесть  ««Олеся»  2 0 0 [[Библиотека ЦОК 
https://resh.edu.ru/subject/14/10/]] 

1,2 Л. Н. Андреев. Рассказ  «Большой шлем» 2 0 0 [[Библиотека ЦОК 
https://resh.edu.ru/subject/14/10/]] 

1,3 М. Горький. Рассказы «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 5 1 0 [[Библиотека ЦОК 
https://resh.edu.ru/subject/14/10/]] 

1,4 Стихотворения поэтов Серебряного века..Н. С. Гумилёва.. 2 0 0 [[Библиотека ЦОК 
https://resh.edu.ru/subject/14/10/]] 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 2. Литература ХХ века 

2.1 И. А. Бунин. Рассказы  «Антоновские яблоки», «Чистый 
понедельник»,  

3 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.2 А. А. Блок. Стихотворения  «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 
лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без 
конца и без края…», « О, я хочу безумно жить…» . Поэма 
«Двенадцать». 

4 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.3 В. В. Маяковский. Стихотворения [[(не менее простым по 
выбору). Например, «А вы могли бы?», «Нате!», «По вере!», 

4 0 0 [[]Библиотека ЦОК https://resh .edu 

.ru /subject/14/10/] 



№ 
п/п 

Название разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные работы Практические 

работы 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшие», «Письмо Татьяне 
Яковлевой» и др.]] Поэма «Облако в штанах». 

2,4 С. А. Есенин. Стихотворения [[(не менее простым по выбору). 
Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», 
«Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Я последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом 
с голубыми ставнями...» и др.]] 

3 0 0 [[]Библиотека ЦОК https://resh .edu 

.ru /subject/14/10/] 

2,5 О. Э. Мандельштам. Стихотворения [[(не менее простым по 
выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы 
живём, под собою не чуя страны…» и др.]] 

2 ввести значение ввести 
значение 

[[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2,6 М. И. Цветаева. Стихотворения [[(не менее простым по выбору). 
Например, «Моим стихам, написанным так…», «Кто создан 
рано из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 
похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска 
по рождению». ! Давно…», «Книги в красном переплёте», 
«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») 
и др.]] 

2 ввести значение ввести 
значение 

[[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2,7 А. А. Ахматова. Стихотворения [[(не менее простым по выбору). 
Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 
был. Он звонил утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др.]] 
Поэма «Реквием». 

4 1 0 [https://resh.edu.ru/subject/14/10/ []] 

2,8 Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» [[(избранные 
главы)]] 

2 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 



№ 
п/п 

Название разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные работы Практические 

работы 

2,9 М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» [[(избранные 
главы)]] 

4 0 0 [Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ []] 

2.10 М. А. Булгаков. [[Роман «Мастер и Маргарита»  4 1 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.11 А. П. Платонов. Рассказ «В прекрасном и яростном мире».  2 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.12 А. Т. Твардовский. Стихотворения  «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их 
вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 
«Дробится рваный цоколь монумента...»  

3 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.13 Проза о Великой Отечественной войне [[(по одному 
произведению не менее чем трех писателей по выбору). 
Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка», «Звездопад»; 
Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», 
«Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори 
здесь тихие», «В списке не значился», «Завтра была война»; К. 
Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. 
Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В копах Сталинграда»; Е. 
И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; 
С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др.]] 

3 1 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.14 А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 2 0 0 [[]Библиотека ЦОК https://resh .edu 

.ru /subject/14/10/] 

2,15 В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок четвертого" 1 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.16 Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения Ю. В. 
Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. 

2 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 



№ 
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Название разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего Контрольные работы Практические 
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Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и 
др.]] 

2.17 Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы [[(одно 
произведение по выбору).  В. С. Розов «Вечно живые»  

1 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.18 Б. Л. Пастернак. Стихотворения [[(не менее трехпо выбору). 
Например, «Февраль. Достать очаг и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить 
иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 
«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.]] 

3 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/] 

2.19 А. И. Солженицын. Произведения [[«Один день Ивана 
Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по 
выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»)]] 

2 1 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

2.20 В. М. Шукшин. Рассказы [[(не менее двух по выбору). 
Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», 
«Крепкий мужик», «Сапожки» и др.]] 

2 0 0 Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ 

2.21 В. Г. Распутин. Рассказы и повести [[(не меньше одного 
произведения по выбору). Например, «Живи и помни», 
«Прощание с Матёрой» и др.]] 

2 0 0 Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ 

2,22 Н. М. Рубцов. Стихотворения [[(не менее простым по выбору). 
Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице 
моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду 
скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. .]] 

2 0 0 Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ 

2,23 И. А. Бродский. Стихотворения [[(не менее простым по выбору). 
Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», 
«Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «На 
столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я 
входил вместо дикого зверя». в клетки…» и др.]] 

3 0 0 Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ 



№ 
п/п 
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Итого по разделу 60 
 

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века 

3.1 Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, 
повести, романы [[(по одному произведению не менее сложных 
прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 
сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. 
Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый 
пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За 
волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 
Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из 
Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и 
др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», 
«Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 
насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 
др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и 
др.); Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом 
на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 
например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и 
др.) и др.]] 

3 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

4.1 Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 
Стихотворения [[(по одному произведению не менее чем двух 
поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. 
Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. 
А.Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. 
Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 
Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др.]] 

2 0 0 [Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ []] 
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Итого по разделу 2 
 

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

5.1 Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы 
[[(произведение одного из драматургов по выбору). Например, 
А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший 
сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др.]] 

1 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 6. Литература народов России 

6.1 Рассказы, повести, стихотворения [[(не одного меньше 
произведений по выбору). Например, рассказ Ю. Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 
каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 
М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и др.]] 

2 0 0 [[Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/]] 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Зарубежная проза XX века [[(не одного меньше произведений 
по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 
«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. Ремарка «На 
западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина 
времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя 
«Старик и море» и др.]] 

2 0 0 Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ 

7.2 Зарубежная поэзия XX века [[(не менее двух стихотворений 
одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения Г. 
Аполлинера, Т. С. Элиота и др.]] 

1 0 0 Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ 
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7.3 Зарубежная драматургия XX века [[(не менее одного 
произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша 
Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 
«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай „Желание“»; Б. Шоу 
«Пигмалион» и др.]] 

1 0 0 Библиотека ЦОК https://resh .edu .ru 

/subject/14/10/ 

Итого по разделу 4 
 

Развитие речи 7 
   

Уроки внеклассного чтения 2 
   

Итоговые контрольные работы 4 
   

Подготовка и защита проектов 4 
   

Резервные уроки 2 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  

 

  

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

1 Введение в курс русской литературы ХХ века. Основные этапы жизни и творчества 
А.И.Куприна. Проблематика рассказов 

1 0 0 
 

2 Своеобразие сюжета повести А.И. Куприна "Олеся". Художественное мастерство 
матери 

1 0 0 
 



№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

3 Основные этапы жизни и творчества Л.Н.Андреева. На перепутьях реализма и 
модернизма 

1 0 0 
 

4 Проблематика рассказа Л.Н.Андреева «Большой шлем». Трагическое мироощущение 
автора 

1 0 0 
 

5 Основные этапы жизни и творчества М.Горького. Романтический пафос и суровая 
правда рассказа «Старуха Изергиль». 

1 0 0 
 

6 Социально-философская драма «На дне». История создания, смысл названия 
произведения 

1 0 0 
 

7 Тематика, проблематика, система образов драмы «На дне» 1 0 0 
 

8 «Три правды» в пьесе «На день» и их резкое столкновение 1 0 0 
 

9 Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы "На дне" 1 0 0 
 

10 Развитие речи.Подготовка к домашнему сочинению по пьесе М.Горького «На дне» 1 0 1 
 

11 Сочинению по пьесе М.Горького «На дне» 1 1 0 
 

12 Серебряный век русской литературы.Эстетические программы модернистских 
объединений 

1 0 0 
 

13 Художественный мир поэта  Н. С. Гумилёва .Основные темы и мотивы лирики поэта 1 0 0 
 

14 Развитие речи. Анализ лирического произведения поэтов Серебряного века  1 0 0 
 

15 Основные этапы жизни и творчества И.А.Бунина. Темы и мотивы рассказов 1 0 0 
 

16 Тема любви в произведении И.А.Бунина  «Чистый понедельник». Образ Родины 1 0 0 
 

17 Социально-философская проблематика рассказов И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

1 0 0 
 

18 Основные этапы жизни и творчества А.А. Блока. Поэт и символизм. Разнообразие 
мотивов лирики. Образ Прекрасной Дамы в поэзии. «Незнакомка», «На железной 
дороге». 

1 0 0 
 



№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

19 Образ «страшного мира» в лирике А.А. Блока. Тема Родины. «Россия», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На «О 
доблестях, о подвигах, о славе...» . 

1 0 0 
 

20 Поэт и революция. Поэма А.А.Блока «Двенадцать»: история создания, 
многоплановость, сложность художественного мира поэмы 

1 0 0 
 

21 Герои поэмы "Двенадцать", сюжет, композиция, многозначность финала. 
Художественное своеобразие языка поэмы 

1 0 0 
 

22 Подготовка к презентации проекта [[по тексту начала ХХ века]] 1 0 0 
 

23 Презентация проекта [[по тексту ХХ века начала]] 1 1 0 
 

24 Основные этапы жизни и творчества В.В.Маяковского. Новаторство поэтики 
Маяковского. Лирический возбудитель болезни 

1 0 0 
 

25 Поэт и революция. Сатира в стихотворениях Маяковского «Прозаседавшие»  1 0 0 
 

26 Своеобразие любовной лирики Маяковского («По вере!», «Лиличка!», «Письмо 
Татьяне Яковлевой» ] 

1 0 0 
 

27 Художественный мир поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах» 1 0 0 
 

28 Основные этапы жизни и творчества С.А. Есенина. Особенности лирики поэта и 
многообразие тематики стихотворений «Гой ты, Русь, моя родная...», «Собаке 
Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…» 

1 0 0 
 

29 Тема России и родного дома в лирике С.А.Есенина. Природа и человек в 
произведениях поэта («Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я 
последний поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» 
. 

1 0 0 
 

30 Своеобразие любовной лирики С.А.Есенина«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»  1 0 0 
 

31 Развитие речи.Подготовка к домашнему сочинению по лирике А.А.Блока, 

В.В.Маяковского, С.А.Есенина. 
1 0 0 

 



№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

32 Страницы жизни и творчества О.Э.Мандельштама. Основные мотивы лирики поэта, 
философичность его поэзии [[(«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…»)]] 

1 0 0 
 

33 Художественно своеобразие поэзии Мандельштама. Символика цвета, ритмико-

интонационное многообразие лирики поэта (стихотворения «Ленинград», «Мы 
живём, под собою не чуя страны…». 

1 0 0 
 

34 Страницы жизни и творчества М.И.Цветаевой. Многообразие тематики и 
проблематики в лирике поэта («Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан 
из камня, кто создан из глины…» ) 

1 0 0 
 

35 Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди [[(«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 
«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», « Красною 
кистью…» (из цикла «Стихи о Москве»)  

1 0 0 
 

36 Основные этапы жизни и творчества А.А.Ахматовой. Многообразие тематики 
лирики. Любовь как всепоглощающее чувство в лирике поэта [[(«Песня последней 
встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 
и др.) 

1 0 0 
 

37 Гражданский пафос лирики Ахматовой.Тема Родины и судьбы в творчестве поэта «Не 
с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля», 
«Мне голос был. ..утешно…»  

1 0 0 
 

38 История создания поэмы А.А.Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл 
названия 

1 0 0 
 

39 Широта эпического обобщения в поэме «Реквием». Художественное своеобразие 
произведения 

1 0 0 
 

40 Подготовка к контрольному сочинению [[по произведениям  первой половины ХХ 
века]] 

1 0 0 
 

41 Контрольное сочинение [[по произведениям первой половине ХХ века]] 1 1 0 
 



№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

42 Страницы жизни и творчества Н.А.Островского. История создания, идейно-

художественное своеобразие романа «Как закалялась сталь» 

1 0 0 
 

43 Образ Павки Корчагина как символ мужества, героизма и силы духа 1 0 0 
 

44 Основные этапы жизни и творчества М.А.Шолохова. История создания шолоховского 
эпоса. Особенности жанра 

1 0 0 
 

45 Роман-эпопея «Тихий Дон». Система образов. Тема семьи. Нравственные ценности 
казачества 

1 0 0 
 

46 Роман-эпопея «Тихий Дон». Трагедия населения и судьба одного человека.Проблема 
гуманизма в эпопее 

1 0 0 
 

47 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Роль пейзажа в произведении.Традиции Л. Н. 
Толстого в прозе М. А. Шолохова 

1 0 0 
 

48 Развитие речи. Анализ эпизода  первое убийство человека Г.Мелеховым (глава13 части 
3 тома) 

1 0 0 
 

49 Основные этапы жизни и творчества М.А.Булгакова. История создания «Мастер и 
Маргарита» ( 

1 0 0 
 

50 Своеобразные жанры и композиции. Многомерность исторического пространства в 
романе « «Мастер и Маргарита» . Система образов.. 

1 0 0 
 

51 Проблема выбора моральной и гражданской позиции  «Мастер и Маргарита»  1 0 0 
 

52 Эпическая широта изображения панорамы и лиризм размышлений представителей 

.Смысл финала в романе «Мастер и Маргарита» 

1 0 0 
 

53 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению на литературную тему по 
творчеству М.А.Шолохова и М.А.Булгакова. 

1 0 0 
 

54 Картины жизни и творчества А.Платонова. Утопические идеи сильной силы. Особый 
тип платоновского главы 

1 0 0 
 

55 Высокий пафос и острая сатира веса Платонова в рассказе «В прекрасном и яростном 
мире» 

1 0 0 
 



№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

56 Страницы жизни и творчества А.Т.Твардовского. Тематика и проблематика 
авторитета автора . 

1 0 0 
 

57 Поэт и время. Основные мотивы лирики Твардовского. Тема Великой Отечественной 
(«Памяти матери» ,«В краю, куда их вывезли гуртом…», «Я знаю, никакой моей 
вины…». 

1 0 0 
 

58 Тема памяти. Доверительность и исповедальность лирической интонации 
Твардовского («Дробится рваный цоколь монумента...»  

1 0 0 
 

59 Тема Великой Отечественной войны в прозе (обзор). Человек на войне. В. Л. 
Кондратьев «Сашка» 

1 0 0 
 

60 Историческая правда художественных последствий о Великой Отечественной войне. 
Своеобразие «лейтенантской» прозы. К. Д. Воробьев «Убиты под Москвой», 

1 0 0 
 

61 Героизм и мужество защитников Отечества. Традиции реалистической прозы о войне 
в русской литературе. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие» 

1 0 0 
 

62 Страницы жизни и творчества А.А.Фадеева. История создания романа «Молодая 
гвардия». Жизненная правда и художественный вымысел в романе. 

1 0 0 
 

63 Система образов в романе «Молодая гвардия». Героизм и мужество 
молодогвардейцев 

1 0 0 
 

64 В.О.Богомолов "В августе сорок четвертого". Мужество и героизм защитников 
Родины 

1 0 0 
 

65 Страницы жизни и творчества поэта (Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 
Левитанского и др.)]]. Проблема переноса памяти в лирических произведениях о 
Великой Отечественной войне 

1 0 0 
 

66 Патриотический пафос поэзии о Великой Отечественной войне и ее художественное 
своеобразие Стихотворения С. С. Орлова, Его зарыли в шар земной.».Д. С. 
Самойлова»Сороковые, роковые» ,»Мне снился сон» 

1 0 0 
 

https://rupoem.ru/orlov/ego-zaryli-v.aspx


№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

67 Развитие речи. [[Анализ лирического произведения о Великой Отечественной войне 
(по выбору)]] 

1 0 0 
 

68 Тема Великой Отечественной войны в драматургии. Художественное своеобразие и 
сценическое воплощение драматических последствий 

1 0 0 
 

69 Внеклассное чтение. «Страницы, опаленные войной» по произведениям о Великой 
Отечественной войне. 

1 0 0 
 

70 Подготовка к контрольному сочинению [[по произведениям о Великой 
Отечественной войне]] 

1 0 0 
 

71 Контрольное сочинение [[по произведениям о Великой Отечественной войне]] 1 1 0 
 

72 Основные этапы жизни и творчества Б.Л.Пастернака. Тематика и проблематика 
лирики поэта 

1 0 0 
 

73 Тема поэта и поэзии. Любовная лирика Б.Л.Пастернака 1 0 0 
 

74 Тема человека и природы. Философская глубина лирики Пастернака 1 0 0 
 

75 Основные этапы жизни и творчества А.И.Солженицына. Автобиографизм прозы 
беременных. Своеобразное воспроизведение «лагерной» темы. Рассказ Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича», творческая судьба произведений 

1 0 0 
 

76 Человек и история страны в Южной Африке в книжном журнале «Архипелаг 
ГУЛАГ» 

1 0 0 
 

77 Презентация проекта [[по сюжету второй половины ХХ века]] 1 0 0 
 

78 Страницы жизни и творчества В.М.Шукшина. Своеобразие прозы  «Срезал», 
«Обида». 

1 0 0 
 

79 Нравственные искания героев рассказов В.М.Шукшина. Своеобразие «чудаковатых» 
проявлений  

1 0 0 
 

80 Страницы жизни и творчества В. Г.Распутина. Изображение патриархальной русской 
деревни 

1 0 0 
 



№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

81 Тема памяти и преемственности пород. Взаимосвязь моральных и экологических 
проблем в произведениях В. Г.Распутина «Прощание с Матёрой» . 

1 0 0 
 

82 Страницы жизни и творчества Н.М.Рубцова. Тема Родины в лирике поэта. «Звезда 
полей», «Тихая моя родина!..»  

1 0 0 
 

83 Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова («В горнице моей 
светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам 
задремавшей отчизны...» и др. ) 

1 0 0 
 

84 Основные этапы жизни и творчества И.А.Бродского. Основные темы лирических 
проблем поэта ( «На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 
«Стансы» («Ни страны, ни погоста…») , «На столетие Анны Ахматовой», 
«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетки…»)  

1 0 0 
 

85 Тема памяти. Философские мотивы в лирике Бродского 1 0 0 
 

86 Своеобразие поэтического мышления и языка поэта Бродского 1 0 0 
 

87 Развитие речи. [[Анализ лирического произведения второй половины ХХ века]] 1 0 0 
 

88 Проза второй половины XX – начала XXI века. Страницы жизни и творчества. 
«Деревенская» проза. повесть «Пелагея»;  

1 0 0 
 

89 Нравственные искания героев в прозе второй половины ХХ – начале ХХI века. В.Т. 
Шаламов «Колымские рассказы». 

1 0 0 введите 

90 Разнообразие множественных форм в изображении жизни современного общества. 
Ч.Т. Айтматов «Пегий пёс, бегущий краем моря. 

1 0 0 
 

91 Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Страницы жизни и творчества В. С. 
Высоцкого. 

1 0 0 
 

92 Художественные приемы и особенности поэтического языка Е. А. Евтушенко . 1 0 0 
 

93 Особенности драматургии второй половины ХХ - начала ХХI веков. Основные темы и 
проблемы 

1 0 0 
 



№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения Всего Контрольные 

работы 

Практические 
работы 

94 Литература народов России: страницы и творчество  Ю. Рытхэу «Хранитель огня»;. 
Художественное произведение в историко-культурном факультете 

1 0 0 
 

95 Литература народов России: страницы жизни и творчества М. Джалиля, М. . 
Лирический герой в историческом мире. 

1 0 0 
 

96 Разнообразие тем и проблем в зарубежной прозе ХХ века. Страницы жизни и 
творчества Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».Творческая история 
произведений. 

1 0 0 
 

97 Проблематика и сюжет произведений». Э. Хемингуэя «Старик и море». Специфика 
жанра и композиция. Система образов 

1 0 0 
 

98  Художественное своеобразие нагрузки зарубежной прозы ХХ века. Историко-

культурная фиксация 

1 0 0 
 

99 Общий обзор европейской поэзии XX века. Основные направления. Проблемы 
самопознания, морального выбора стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота. 

1 0 0 
 

100 Общий обзор зарубежной драматургии ХХ века. Своеобразие конфликта в пьесе. 
Парадоксы жизни и судеб в мире условностей и мнимых представлены .  Пьесы  Б. 
Шоу «Пигмалион» . 

1 0 0 
 

101 Урок внеклассного чтения [[по зарубежной литературе ХХ века]] 1 0 0 
 

102 Презентация проекта [[по описанию второй половины ХХ - начала ХХI веков]] 1 0 0 введите 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 0 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Выберите учебные материалы 

 Введите свой вариант 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Введите данные 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 Введите данные 

Cdflm,f170786 





Рабочая программа учебного курса 

«Аварский язык» в 10 классе 

Пояснительная записка. 
 

Данная   рабочая программа по родному языку (аварский– 10 класс (для школ с 
русским языком обучения) составлена  на основе : 
        -Закона РФ тот 29 .12.2020г. № 273-ФЗ « об образовании»  
       - Основная образовательная программа  среднего общего образования 

ГКОУ «Новоурадинской  СОШ» на 2023-2024 учебный год. 
       -Учебный план ГКОУ «Новоурадинской  СОШ» на 2023-2024 учебный год. 
        -Республиканского государственного стандарта и программы основного 
среднего  общего образования по родному языку ,разработанный сектором родного 
языка и литературы дагестанского НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи. 
            Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для 
общеобразовательных школ: «Аварский язык 6-7 класс». Махачкала Издательство 
НИИ педагогики 2008г. Автор А. Г. Гамзатов.  

 

Прилагается методическое пособие Г. А. Гамзатова «Методическое пособие по 
преподаванию аварского языка в 6-7 классах» Махачкала-2012г. с. 190. Рабочая 
программа в соответствии с программой основного общего образования по 
родному языку рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 урок в неделю). Из них 6 ч. на 
развитие речи              

Преподавание родного языка в 10-ом классе направлено на достижение 
следующих целей: 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение аварским языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; 
- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 
- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 
об основных нормах родного литературного языка; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к аварскому 
языку. 
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по аварскому языку за курс 10-го класса. 



В результате изучения родного языка ученик должен: 
знать/ понимать: 
- роль родного языка как национального языка аварского народа РД, и средства 
общения между народами разных районов аварской группы языка; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог и диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 
-основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы аварского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические; орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
речевая деятельность: 
АУДИРОВАНИЕ:                                                                                                                                                    
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 
резюме, полного или сжатого пересказа; 
- формулировать вопросы по содержанию текста; 
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 
ЧТЕНИЕ: 
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 
организовывать процесс чтения; 
- составлять конспект прочитанного текста; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 
и художественного текста; 
ГОВОРЕНИЕ: 
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 
теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 
материала, последовательность изложения (развёртывания содержания по плану), 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 
выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 
(жестов, мимики); 
ПИСЬМО: 
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 
соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 
достоверность фактического материала, последовательность изложения 
(развёртывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами  



правописания); 
- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 
средства; 
- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 
повествование); 
- писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или 
прослушанного текста; 
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
- совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании 
высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки; 
текст: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 
основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 
предложений, строение текста); 
фонетика и орфоэпия: 
- правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их 
произношения; 
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм; 
морфемика и словообразование: 
- владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его 
образования к морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава - пользоваться 
разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 
определении грамматических признаков слов; 
лексикология и фразеология: 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 
тематики, правильно их определять; 
- пользоваться разными видами толковых словарей; 
- верно использовать термины в текстах научного стиля; 
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 
словоупотребления; 
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём 
изобразительно-выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях 
аварского языка; 
морфология: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 
трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 
орфографического и пунктуационного анализа; 



орфография: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 
проверяемыми орфограммами; 
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
- проводить орфографический анализ текста; 
синтаксис и пунктуация: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 
конструировать предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 
косвенной; 
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 
пунктуационной характеристики предложения; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 
выразительности речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 
обозначения; 
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
- проводить пунктуационный анализ текста; 
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
 Изучение родного (аварского) языка и литературы направлено на 
достижение следующих целей: 
- формирование у учащихся обеспечение коммуникативно-психологической 
адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования аварского языка как средство общения; 
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных учащимся 
основной школы и необходимых для овладения устной и письменной речью на 
татарском языке; 
- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи 
языка и истории народа, национально-культурной специфики аварского языка, 
владение нормами аварского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому 
признаку – он поделен на несколько крупных разделов, которые подразделяются на 
несколько тем. Темы родного (аварского) языка и литературы чередуются, поэтому 
в тематическом планировании разделы не указаны. 
Формы организации образовательного процесса:  

уроки изучения новой темы, уроки закрепления, 
 уроки обобщения,  
уроки-проверки знаний,  
уроки развития речи. 



При реализации программы применяются элементы следующих технологии: 
-личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 
субъективную основу с установкой на саморазвитие личности; 
-развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный 
на включение внутренних механизмов личностного развития обучающихся; 
-элементы технологии критического мышления, направленного на усвоение 
учебного материала: развитие критического мышления, творческих способностей 
обучающихся. 
Общая характеристика учебного предмета 

Изучение родного (аварского) языка и литературы в основной школе направлено 
на формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и 
культуроведческой компетенции. 
Лингвистическая компетенция формируются на основе овладения необходимыми 
знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; 
 приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке;  
освоение основных норм аварского литературного языка;  
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности;  
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 
и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах 
и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 
коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 
собственного речевого поведения. 
Развитие речи учащихся на уроках аварского языка предполагает 
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, 
чтения и письма). 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики аварского языка, освоение норм 
аварского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала также и в деятельностной форме. 
Направленность предмета на формирование коммуникативной, лингвистической и 
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 
Она предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии,  
морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные 

 сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. 
 Учебный материал выстроен по тематическому принципу – он поделен на  



несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяются на 
несколько тем. Темы родного (аварского) языка и литературы чередуются, поэтому 
в календарно-тематическом планировании разделы не указаны. 
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным графиком, 
учебным планом школы, предусматривающими изучение предмета в 10 классе по 2 
часа в неделю, 68 часов в год. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
личностные, предметные, метапредметные 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы 
по родному (аварскому) языку и литературному чтению являются: 
понимание аварского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности;  
осознание эстетической ценности языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту аварского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 
программы по родному (аварскому) языку и литературе являются: 
Коммуникативные универсальные учебные действия :  

владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
адекватно воспринимать устную и письменную речь;  
точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме;  
соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 
правила аварского речевого этикета. 
Познавательные универсальные учебные действия:  
формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие 
тезис;  
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 
различных источников;  
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 
 выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 



 компьютерных средств;  
перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 
последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Предметными результатами являются: 
представление об основных функциях языка, о роли аварского языка как 
национального языка аварского народа, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; 
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 
основными нормами аварского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; 
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 
текста; 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы 

Воспитание уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее своего народа.  
 

Виды и формы контроля: 
- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 
языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 
- комплексный анализ текста; 
- сочинение по картине; 
- изложение с элементами сочинения; 
- тест; 
- устное высказывание на лингвистическую тему. 
 

Литература 

А.Г.Гамзатов. «Аварский язык»: Учебник для 6-7 кл. ООО «Издательство НИИ 
педагогики», 2008 г. 
А.Г.Гамзатов. «Аварский язык»: Методика. Махачкала. – 2012 г. 
А.Г.Гамзатов. «Тесты по аварскому языку 5-11 кл.». Издательство НИИ педагогики. 
2002 г.  



Тематическое планирование. 10 класс. 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Модуль воспитательной 
программы 

 Школьный урок 

Ра
зв

ит
ие

 

ре
чи

 

 Ко
нт

ро
ль

н-
ые

 

ра
бо

ты
 

Со
чи

не
ни

я 

Из
ло

ж
ен

ия
 

1. Лексика и фразеология Вовлечение учащихся в конкурсную 
активность, олимпиады   

 1   

2. Словообразование День знаний     

3. Морфология и 
правописание ч/р. Имя 
существительное 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

    

4. Имя прилагательное. Международный день 
распространения грамотности 

   1 

5. Имя числительное. Международный день школьных 
библиотек (четвертый понедельник 
октября) 

    

6. Местоимение. День народного единства 
Международный день 
толерантности 

 1   

7. Причастие и 
деепричастие 

День матери в России     

8. Глагол и его 
наклонения 

Международный день родного 
языка. День защитника Отечества 

1 1   

9. Наречие Международный женский день      

10. Служебные части речи Международный день семьи  1   

11. Итого   4   

 

Календарно-тематическое планирование 

по аварскому языку в 10 классе 

на 2023-2024 учебный год 

 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата Дом. зад. 

 Лексика и фразеология 6 По плану По факту  

1. Лексика. Морфология. Синтаксис. 
(повторение) 

1 05.09. 05.09. Стр.5 . 

Упр.4 

2. Общеупотребительные и диалектные 
слова. 

1 06.09.  Упр.4. 

Стр.13.  



3. Профессионализмы. 1 12.09.  Упр.2. 

Стр. 14. 

4. Входная контрольно-проверочная 
работа 

1 13.09.   

5 Работа над ошибками.  Заимствованные 
слова 

1 19.09.  Упр.2. 

Стр. 15. 

6 Неологизмы и архаизмы. 1 20.09.  Упр.4. 

Стр. 17. 

7 Фразеология. 1 26.09.  Упр.5. 

Стр. 20. 

 Словообразование. 2    

8 Морфологический способ образования 
слов. 

1 27.09.  Упр.5. 

Стр. 23. 

9 Сложносокращённые слова. 1 03.10.  Упр.3. 

Стр. 30. 

 Морфология.  Имя существительное. 7    

10 Грамматические признаки имени 
существительного. Падежи. 

1 04.10.  Упр.7. 

Стр. 38. 

11 Имёна  существительные ед. и мн. ч. 1 10.10.  Упр.1. 

Стр. 45. 

12 Местные падежи имён 
существительных. 

1 11.10.  Упр.4. 

Стр. 48. 

13 Имена существительные 

множественного числа и его склонение  
1 17.10.  Упр.2. 

Стр. 87….. 

14 Суффиксы имён существительных. 1 18.10.   

15 Правописание сложных 
существительных.   

1 24.10.  Упр.7. 
Стр. 97. 

16 Морфологический разбор 
существительных. 

1 25.10.  Упр.4. 
Стр.103. 

 Имя прилагательное 6    

17 Грамматические признаки имён 
прилагательных.  

 31.10.   

18 Качественные и относительные имена 
прилагательные. 

 01.11.   



19 Способы образования имён 
прилагательных. 

 07.11.  Упр.3. 
Стр. 109. 

20 Склонение имён прилагательных, 
употребляемых вместо имён сущ-х. 

 08.11.  Упр.1. 
Стр.115. 

21 Правописание имён прилагательных, 
заимствованных из русского языка. 

 14.11.  Упр.1. 
Стр. 122. 

22 Морфологический разбор 
прилагательного. 

 15.10.  Упр.3. 
Стр. 126. 

23 Имя числительное. 6   Упр.6. 
Стр.133. 

24 Грамматические признаки имени 
числительного. 

1 21.11.   

25 Состав и разряды имени числ-го. 1 22.11.  Упр.4. 
Стр.144. 

26 Порядковые имена числит-е. 1 28.11.  Упр.3. 
Стр.149. 

27 Правописание числит-х.  1 29.11.  Упр.4. 
Стр.157. 

28 Склонение числит-х.  1 05.12.  Упр.3. 
Стр. 165. 

29 Морф-й разбор числит-го. 1 06.12.  упр.4. 
Стр.183. 

 Местоимение 6    

30 Значение местоимений как часть речи. 1 12.12.   

31 Разряды местоимения по значению. 1 13.12.  упр.4. 
Стр. 191. 

32 Склонение местоимений . Правописание 
местоимений. 

1 19.12  Упр.3. 
Стр. 195. 

33 Р\Р  КПР на тему: «Знаменательные 
части речи.» 

1 20.12.  Упр.2. 
Стр.199. 

34 Анализ К/.р. Р/Р Тестирование по 
итогам 1-го полугодия. 

1 26.12.   

35 Анализ тестирования. 
Повторительные упражнения. 

1 27.12.  Упр.2. 
Стр.. 206. 

 Причастие и деепричастие 9    



36 Грамматические признаки причастия. 1 09.01.  Упр.1. 
Стр.217. 

37 Роль причастия в предложении. 1 10.01.   

38 Причастный оборот. 1 16.01.   

39 Изменение причастия по временам. 1 17.01.   

40 Склонение причастий, переходившие в 
имени существительное. 

1 23.01.   

41 Морфолог. разбор причастия. 1 24.01.   

42 Грамматические признаки 
деепричастия. 

1 30.01.   

43 Роль деепричастия в предложении. 1 31.01.   

44 Изменение деепричастий по временам. 
Деепричастный оборот. 

1 06.02.   

 Глагол. Наклонения глагола. 9    

45 Неопределённая форма глагола. 1 07.02.   

46 «Сделать»-глагол-связка. Сложные 
глаголы. 

1 13.02.   

47 Составные глаголы настоящего и 
будущего времени. 

1 14.02.   

48  Составные глаголы прошедшего 
времени. 

1 20.02.   

49 Повторяющаяся форма глагола. Глаголы 
слуха. 

1 21.02.   

50 Изъявительное и повелительное 
наклонение глагола. 

1 27.02.   

51 Формы повелительного наклонения. 1 28.02.   



52 Условное наклонение глагола. 1 05.03.   

53 Р/Р Изложение. 2 06.03.   

 Наречие 7    

54 Наречие как часть речи. Разряды 
наречия. 

1 12.03.   

55 Способы образования наречий. Родовые 
признаки наречия. 

1 13.03.   

56 Переход некоторых падежных форм в 
наречие. 

1 19.03.   

57 Правописание наречий. Морфолог. 
разбор наречия. 

1 20.03.   

58 Контрольный диктант. 1 02.04.   

59 Анализ диктанта. Повторительные 
упражнения. 

1 03.04.   

 Служебные части речи. 10    

60 Союз как часть речи.  Правописание 
союзов. 

1 09.04.   

61 Частицы как часть речи. Разряды частиц 
по значению. 

1 10.04.   

62 Правописание частиц. 1 16.04.   

63 Предлоги как часть речи и их 
правописание. Правописание 

предлогов. 

1 17.04.   

64 Контрольный диктант. 1 23.04.   

65 Анализ диктанта. Междометие. 

Правописание междометий. 
1 24.04.   

66 Р/Р.  КПР на тему: «Морфология и 
правописание частей речи.» 

1 30.04.   



67 Р/Р . Тестирование по изученному за 2-е 
полугодие. 

1 07.05..   

68 Анализ проверочных работ 1 14.05.   

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 ПО АВАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10-ГО КЛАССА 

 

№ Тема уроков К/ ч По 
плану 

По 

факту 

Д/З 

1 Устное народное творчество.  

«Парту Патима» 

1 06.09.  Стр. 3-10 

2 «Каменный мальчик» 1 13.09.  Стр. 10-18 

3 «Разгром надир шаха» 1 20.09.  Стр. 19-30 

4 Литература 17 /18 вв. 

 И. Алихаджиев  «Г1акълудал  ралъад» 

2 27.09. 

04.10. 

 Стр.31-52 

5 Алигаджи  из Инхо   «Для тех, кто хочет дочь 
отдать за богатого» 

1 11.10.  Стр. 52-55 

6 Пословицы и поговорки 1 18.10.  Стр.55-67 

7 Анхил Марин «Чтоб в тебя стрела попала» 1 25.10.  Стр. 67-71 

8 Бегилав «Случай с мышью» 1 08.11.  Стр. 71-84 

9 Эльдарилав «Красота села» 1 15.11.  Стр. 84-87 

10 Махмуд из Кахаб Росо  «Сон» 1 22.11.  Стр. 97- 112 

11 Махмуд из Кахаб Росо «Марьям» 1 29.11.  Стр. 112-123 

12 Этил Али «О потерянной корове» 1 06.12.  Стр. 133-139 

13 Саид из Кочхюра «Проклятие Мурсалхану» 1 13.12.  Стр. 147-150 

14 Ятим Эмин «Ох, наша жизнь» 1 20.12.  Стр. 150-153 

15 Ятим Эмин «Завещание» 1 27.12.  Стр. 153-156 

16 Ятим Эмин «Друзьям» 1 10.01.  Стр. 156-157 



17 Али из Мазали «Родина» 1 17.01.  Стр. 157-158 

18 Али из Мазали « О хане» 1 24.01.  Стр. 158-159 

19 Гаджи из Ахты  «Расскажи» 1 31.01.  Стр. 159-160 

20 Ирчи Казак «Письмо из Сибири» 1 07.02.  Стр. 160-163 

21 Ирчи Казак  «Каким должен быть мужчина» 1 13.02.  Стр. 163-168 

22 М-А. Усманов  «Совесть»  1 21.02.  Стр. 168-172 

23 М-А. Усманов  «О мужчинах» 1 28.02.  Стр. 172-173 

24 З. Батырмурзаев  «Утренняя звезда» 1 06.03.  Стр. 173-175 

25 О. Батырай «Любовная лирика» 1 13.03.  Стр. 175-177 

26 О. Батырай  «Я пел» 1 20.03.  Стр. 177-179 

27 О. Батырай  «Пахарю» 1 03.04.  Стр. 179-183 

28 О. Батырай  «Богачам» 1 10.04.  Стр. 183-185 

29 Мунги Ахмед  «Суд  Шамиля» 1 17.04.  Стр. 185-187 

30 Гасан Гузунов «Мышь и орех» 1 24.04.  Стр. 192-192 

31 Щаза из Куркли  «Лирика» 1 08.05.  Стр. 193-196 

32 Саид Габиев «Мечта» 1 15.05.  Стр. 196-198 

33 Мирза из Калука «Ответ хану» 1 22.05.  Стр. 199-222 

34 Урок- обобщение. Тесты   29.05.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Рабочая программа учебного курса «Аварский язык» в 11классе 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по родному языку 11 классе составлена на основе Республиканского государственного стандарта и 

программы основного общего образования по родному языку 
 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Аварский язык 8-9 класс». 
Махачкала Издательство НИИ педагогики 1999 г. Автор Муртазалиев М.М. 

 

К данному варианту программы прилагается методическое пособие Г. А. Богдановой «Уроки русского языка в 9 классе». 
Москва, «Просвещение», 2008 г. Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по 

родному языку рассчитана на 34 часов (из расчёта 1 урок в неделю). Из них 8ч на развитие речи. 
Преподавание родного языка в 9-ом классе направлено на достижение следующих целей: 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение аварским языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
 

- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах родного литературного языка; 
 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный  

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по родному языку 11 классе составлена на основе Республиканского государственного стандарта и 

программы основного общего образования по родному языку 
 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: «Аварский язык 8--9 класс». 
Махачкала Издательство НИИ педагогики 1999 г. Автор Муртазалиев М.М. 

 

К данному варианту программы прилагается методическое пособие Г. А. Богдановой «Уроки русского языка в 9 
классе». Москва, «Просвещение», 2008 г. Рабочая программа в соответствии с программой основного общего 
образования по родному языку рассчитана на 34 часов (из расчёта 1 урок в неделю). Из них 8ч на развитие речи. 

Преподавание родного языка в 9-ом классе направлено на достижение следующих целей: 
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение аварским языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
 

- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах родного литературного языка; 
 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный  

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

аварскому языку. 



Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по аварскому языку за курс 11-го класса. 

В результате изучения родного языка ученик должен: 
знать/ понимать: 
- роль родного языка как национального языка аварского народа РД, и средства общения между народами разных районов 

аварской группы языка; 
 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог и диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 
 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 

-основные единицы языка, их признаки; 
 

- основные нормы аварского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические; орфографические, 
пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

уметь: 
речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 
 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого 

пересказа; 
 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 



- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 
 

- составлять конспект прочитанного текста; 
 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
социально-бытовые, учебные темы; 

 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 

раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развёртывания содержания по 

плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 
уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 

высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развёртывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания); 



- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; 
 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 
 

- писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
 

- совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании высказывания, речевые недочёты и 

грамматические ошибки; 
 

текст: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, 
языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста); 

 

фонетика и орфоэпия: 
- правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения; 

 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 
 

морфемика и словообразование: 
- владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 

 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава - пользоваться разными видами морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей; 

 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков 

слов; 



лексикология и фразеология: 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять; 

 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 
 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 
 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 
 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём изобразительно-выразительные приёмы, 
основанные на лексических возможностях аварского языка; 

 

морфология: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 
 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 
 

орфография: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
 

- проводить орфографический анализ текста; 
 

синтаксис и пунктуация: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 



- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 
 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 
 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики 

предложения; 
 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 
 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, 
используя на письме специальные графические обозначения; 

 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
 

- проводить пунктуационный анализ текста; 
 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуаци



Виды и формы контроля: 
 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с языковым анализом текста, по памяти, 
комментированный); 

 

- комплексный анализ текста; 
 

- сочинение по картине; 
 

- изложение с элементами сочинения; 
 

- тест; 
 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 
 
 

Литература 

 

«Аварский язык» учебник для 8-9 класса. Автор- М.М.Муртазаалиев.- Издательство НИИ педагогики 1999 г. Махачкала. 



Тематическое планирование по дисциплине «Аварский язык». 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них на 

развитие 

речи, 
ч. 

Контрольные 

диктанты, 
контрольные работы 

и тесты 

Сочинения Изложения 

1. Общие сведения о языке  

1 
1 - - - 

2. Повторение изученного в 8 

классе 

7 - 2 Д -Т   

3. Сложное предложение. 26 2 5  2 

4. Сложносочинённые 

предложения 

 

1 

    

5. Бессоюзные сложные 

предложения 

5  1   

6. Сложноподчинённые 

предложения 

8  1   

7. СПП с придаточными 

обстоятельства 

7  1   

8. Сложные предложения с 

различными видами связи 

1     

9. Повторение и 

систематизация изученного 

в 8-9 классах 

     

10. Итого      



 

Календарно-тематическое планирование по аварскому языку в 11 классе 
 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Страница Д / З 

 Общие сведения о языке.     

1. Значение Лексики и Фонетики 1  3-5. Упр.9 

 Синтаксис и пунктуация     

2. Связь слов в словосочетании и 

предложении 

1  11.-17 Упр.21 

 Предложение     

3 Типы предложения 1  18-22. Упр.38 

4 Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1  22-23. Упр.40 

5 Главные члены предложения. 
Подлежащее, сказуемое, прямое 

дополнение 

1  24-35. Упр.66 

6 Контрольный диктант 1   Повторить правила 



 

 Второстепенные члены 

предложения 

    

7 Работа над ошибками. 
Определение 

1  36-40. Упр.73 

8 Косвенное дополнение 1  42-45. Упр.84 

9 Обстоятельство 1  46-46. Упр.86 

10 Обстоятельство место и времени 1  48-49. Упр.91 

11 Обстоятельство цели и причины 1  50-51. Упр.98 

12 Полное и неполное предложение 1  55-56. Упр.110 

13 Однородные члены предложения 1  56-58. Упр.113 

14 Типы простого предложения. 1  59- 65. Упр.130 

15 Предложения с обращением, вводными 

словами, со словами междометиями. 
1  66-74. Упр. 149 

16 Предложения с обособленными членами 

предложений. 
1  75-81. Упр.164 

17 Сочинение 1   Повторить правила 



 

 Способы передачи чужой речи. 
Прямая и косвенная речь 

    

18 Предложение с прямой речью и знаки 

препинания при них 

1  82-91. Упр.172 

 Сложное предложение.     

19 Понятие о сложном предложении. 
Сложносочиненные предложение 

1  101-101 Упр.174 

20 Союзы сложносочиненных 

предложениях 

  101-107 Упр.179 

21 Бессоюзные сложные предложения. 1  107-108 Упр.182 

22 Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении 

1  111-112. Упр.186 

23 Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

1  112-113. Упр.189 

24 Диктант 1   Повторить правила. 

 Сложноподчинённые предложения     



 

25 Работа над ошибками. 
Сложноподчиненное предложение 
с придаточными союзными словами. 

1  114-117. Упр.190 

26 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

1  117-118. Упр.191 

27 Сложноподчиненное предложение 
с придаточным подлежащим. № 53 

1  120-121. Упр.196 

28 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным прямого дополнеия. № 

54 

1  122-123. Упр.199 

29 Сложноподчиненное предложение с 

придаточным косвенного 

дополнения.55 

1  124-126. Упр.202 

30 Сложноподчиненное предложение 
с придаточным определения. № 56 

1  127-129. Упр.208 

31 Сложноподчиненное предложение с 

обстоятельством 

1  130-137. Упр.220 

32 Итоговый контрольный диктант 1   Повторить правила 

33 Р. /О. Аварский язык и его диалекты 2  145-147. Упр.227 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия» базового уровня для 
обучающихся 10 –11 классов разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
с учётом современных мировых требований, предъявляемых к 

математическому образованию, и традиций российского образования. 
Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 
личности обучающихся.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего 
образования обусловлена практической значимостью метапредметных и 
предметных результатов обучения геометрии в направлении личностного 
развития обучающихся, формирования функциональной математической 
грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся 
правильных представлений о сущности и происхождении геометрических 
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном 
познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 
учащихся, а также качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего 
общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как 
дисциплин естественно-научной направленности, так и гуманитарной.  

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 
понятийных основ геометрии и построении цепочки логических утверждений 
в ходе решения геометрических задач, умение выдвигать и опровергать 
гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-

научного цикла, в частности из курса физики.  

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во 
всех областях деятельности человека. Ориентация человека во времени и 
пространстве ― необходимое условие его социального бытия, форма 
отражения окружающего мира, условие успешного познания и активного 
преобразования действительности. Оперирование пространственными 
образами объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, 



является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна 
задача формирования у обучающихся пространственного мышления как 
разновидности образного мышления ― существенного компонента в 
подготовке к практической деятельности по многим направлениям.  

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом 
уровне обучения – общеобразовательное и общекультурное развитие 
обучающихся через обеспечение возможности приобретения и 
использования систематических геометрических знаний и действий, 
специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с прикладным использованием геометрии. 

Программа по геометрии на базовом уровне предназначена для 
обучающихся средней школы, не испытывавших значительных затруднений 
на уровне основного общего образования. Таким образом, обучающиеся на 
базовом уровне должны освоить общие математические умения, связанные 
со спецификой геометрии и необходимые для жизни в современном 
обществе. Кроме этого, они имеют возможность изучить геометрию более 
глубоко, если в дальнейшем возникнет необходимость в геометрических 
знаниях в профессиональной деятельности. 

Достижение цели освоения программы обеспечивается решением 
соответствующих задач. Приоритетными задачами освоения курса 
«Геометрии» на базовом уровне в 10―11 классах являются:  

 формирование представления о геометрии как части мировой 
культуры и осознание её взаимосвязи с окружающим миром; 

 формирование представления о многогранниках и телах вращения 
как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать 
и изучать разные явления окружающего мира;  

 формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире многогранники и тела вращения;  

 овладение методами решения задач на построения на изображениях 
пространственных фигур;  

 формирование умения оперировать основными понятиями о 

многогранниках и телах вращения и их основными свойствами; 

 овладение алгоритмами решения основных типов задач; 
формирование умения проводить несложные доказательные 
рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских 
умений, критичности мышления; 



 формирование функциональной грамотности, релевантной 
геометрии: умение распознавать проявления геометрических 
понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 
зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 
геометрии и создавать геометрические модели, применять освоенный 
геометрический аппарат для решения практико-ориентированных 
задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы является включение в курс 
стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне 
интуитивного познания, и определённым образом организованная работа над 
ними, что способствуют развитию логического и пространственного 
мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 
дальнейшему изучению предмета.  

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то 
есть теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-

практической деятельности. Развитие пространственных представлений у 
учащихся в курсе стереометрии проводится за счёт решения задач на 
создание пространственных образов и задач на оперирование 
пространственными образами. Создание образа проводится с опорой на 
наглядность, а оперирование образом – в условиях отвлечения от 
наглядности, мысленного изменения его исходного содержания.  

Основные содержательные линии курса «Геометрии» в 10–11 классах: 
«Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», 
«Векторы и координаты в пространстве». Формирование логических умений 
распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам 
обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 
освоения рабочей программы, распределённым по годам обучения, 
структурировано таким образом, чтобы овладение геометрическими 
понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 
соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в 
общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя и 
углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в 
неделю в 11 классе, всего за два года обучения - 102 учебных часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 
пространство. Понятие об аксиоматическом построении стереометрии: 
аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 
параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и 
плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве; 
параллельность трёх прямых; параллельность прямой и плоскости. Углы с 
сонаправленными сторонами; угол между прямыми в пространстве. 
Параллельность плоскостей: параллельные плоскости; свойства 

параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на 
плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед; построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в 
пространстве, прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, 
признак перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о прямой 
перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой и 
плоскостью; двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние 
от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. 
Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 
плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах.  

Многогранники 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые 
и невыпуклые многогранники; развёртка многогранника. Призма: n-угольная 
призма; грани и основания призмы; прямая и наклонная призмы; боковая и 
полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 
основание пирамиды; боковая и полная поверхность пирамиды; правильная и 
усечённая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные 
многогранники: понятие правильного многогранника; правильная призма и 
правильная пирамида; правильная треугольная пирамида и правильный 
тетраэдр; куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, 
плоскости. Элементы симметрии в пирамидах, параллелепипедах, 
правильных многогранниках.  



Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. 
Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой призмы, 
площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой призмы. 
Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 
теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём 
пирамиды, призмы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел. 

 

11 КЛАСС 

 

Тела вращения 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 
поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и 
боковая поверхность, образующая и ось; площадь боковой и полной 
поверхности.  

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и 
вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, образующая 
и ось; площадь боковой и полной поверхности. Усечённый конус: 
образующие и высота; основания и боковая поверхность.  

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; площадь поверхности сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости; касательная плоскость к сфере; 
площадь сферы.  

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса.  

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, 
описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник, или тело 
вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме 
прямоугольного параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, 
конуса. Объём шара и площадь сферы.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 
конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения 
шара. 

Векторы и координаты в пространстве 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным 
векторам. Правило параллелепипеда. Решение задач, связанных с 
применением правил действий с векторами. Прямоугольная система 



координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 
координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 
Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Координатно-векторный 
метод при решении геометрических задач. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 
и ответственного члена российского общества, представлением о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 
прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, 
к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 
экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; 
сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 
связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 
учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 
закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 
восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства.  

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в 
интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); физического 
совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 
различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 
математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



готовностью и способностью к математическому образованию и 
самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному 
участию в решении практических задач математической направленности.  

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды.  

Ценности научного познания:  
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, пониманием 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 
развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 
математики и математической культурой как средством познания мира; 
готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика» характеризуются овладением универсальными 
познавательными действиями, универсальными коммуникативными 
действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают 
формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 
методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 
объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 
определения понятий; устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 
условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 



предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических 
утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 
суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 
исследование по установлению особенностей математического 
объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 
объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа 
на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 
иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно 
сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 
сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 
условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 
ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 
исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении учебных задач; принимать цель 
совместной деятельности, планировать организацию совместной 
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 
и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают 
формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения 
с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 
информации. 

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 
результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности, 
находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

10 КЛАСС 

 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость. 

Применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении 
геометрических задач. 

Оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых 
и плоскостей. 

Классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве. 

Оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, 
ребро двугранного угла; линейный угол двугранного угла; градусная мера 
двугранного угла. 

Оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый 
многогранник, элементы многогранника, правильный многогранник.  

Распознавать основные виды многогранников (пирамида; призма, 
прямоугольный параллелепипед, куб).  

Классифицировать многогранники, выбирая основания для 
классификации (выпуклые и невыпуклые многогранники; правильные 
многогранники; прямые и наклонные призмы, параллелепипеды).  

Оперировать понятиями: секущая плоскость, сечение многогранников.  

Объяснять принципы построения сечений, используя метод следов.  

Строить сечения многогранников методом следов, выполнять 
(выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении 
стандартных математических задач на вычисление расстояний между двумя 
точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 
скрещивающимися прямыми. 

Решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении 
стандартных математических задач на вычисление углов между 
скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между 
плоскостями, двугранных углов.  



Вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, 
пирамида) с применением формул; вычислять соотношения между 
площадями поверхностей, объёмами подобных многогранников.  

Оперировать понятиями: симметрия в пространстве; центр, ось и 
плоскость симметрии; центр, ось и плоскость симметрии фигуры.  

Извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 
пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 
рисунках. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических 
задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 
заданы в явной форме. 

Применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач.  

Приводить примеры математических закономерностей в природе и 
жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве.  

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные 
ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 
математически сформулированной проблемы, моделировать реальные 
ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.  

 

11 КЛАСС 

 

Оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие 
цилиндрической поверхности; цилиндр; коническая поверхность, 
образующие конической поверхности, конус; сферическая поверхность.  

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

Объяснять способы получения тел вращения. 

Классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости. 

Оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота 
сегмента; шаровой слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя; 
шаровой сектор. 

Вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, 
геометрических тел с применением формул. 

Оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и 
описанный около сферы; сфера, вписанная в многогранник или тело 
вращения. 

Вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами 
подобных тел. 



Изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 
чертёжных инструментов. 

Выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 
фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения тел вращения. 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 
рисунках. 

Оперировать понятием вектор в пространстве.  

Выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и 
умножения вектора на число, объяснять, какими свойствами они обладают.  

Применять правило параллелепипеда.  

Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 
векторы. 

Находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 
векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам. 

Задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат. 

Применять геометрические факты для решения стереометрических 
задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 
заданы в явной форме. 

Решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-

координатного метода. 
Решать задачи на доказательство математических отношений и 

нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя 
известные методы при решении стандартных математических задач. 

Применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении стереометрических задач.  

Приводить примеры математических закономерностей в природе и 
жизни, распознавать проявление законов геометрии в искусстве. 

Применять полученные знания на практике: анализировать реальные 
ситуации и применять изученные понятия в процессе поиска решения 
математически сформулированной проблемы, моделировать реальные 
ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать 
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.  



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Введение в стереометрию  10     

2 
Прямые и плоскости в пространстве. 
Параллельность прямых и плоскостей 

 12   1    

3 
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

 12     

4 Углы между прямыми и плоскостями   10   1    

5 Многогранники  11   1    

6 Объёмы многогранников  9   1    

7 Повторение: сечения, расстояния и углы  4   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Тела вращения  12   1    

2 Объёмы тел  7     

3 Векторы и координаты в пространстве  8   1    

4 
Повторение, обобщение, 
систематизация знаний 

 7   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   3   0  
 





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 

Основные понятия стереометрии: точка, 
прямая, плоскость, пространство. 
Правила изображения на рисунках: 
изображения плоскостей, параллельных 
прямых (отрезков), середины отрезка  

 1    
 

08.09.2023  
 

2 
Понятия: пересекающиеся плоскости, 
пересекающиеся прямая и плоскость 

 1    
 

09.09.2023  
 

3 
Понятия: пересекающиеся плоскости, 
пересекающиеся прямая и плоскость 

 1    
 

15.09.2023  
 

4 

Знакомство с многогранниками, 
изображение многогранников на 
рисунках, на проекционных чертежах 

 1    
 

16.09.2023  
 

5 

Начальные сведения о кубе и пирамиде, 
их развёртки и модели. Сечения 
многогранников 

 1    
 

22.09.2023  
 

6 

Начальные сведения о кубе и пирамиде, 
их развёртки и модели. Сечения 
многогранников 

 1    
 

23.09.2023  
 

7 

Понятие об аксиоматическом 
построении стереометрии: аксиомы 
стереометрии и следствия из них 

 1    
 

29.09.2023  
 



8 

Понятие об аксиоматическом 
построении стереометрии: аксиомы 
стереометрии и следствия из них 

 1    
 

30.09.2023  
 

9 

Понятие об аксиоматическом 
построении стереометрии: аксиомы 
стереометрии и следствия из них 

 1    
 

06.10.2023  
 

10 

Понятие об аксиоматическом 
построении стереометрии: аксиомы 
стереометрии и следствия из них 

 1    
 

07.10.2023  
 

11 

Взаимное расположение прямых в 
пространстве: пересекающиеся, 
параллельные и скрещивающиеся 
прямые 

 1    
 

13.10.2023  
 

12 

Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве: параллельные прямые в 
пространстве; параллельность трёх 
прямых 

 1    
 

14.10.2023  
 

13 

Параллельность прямых и плоскостей в 
пространстве: Параллельность прямой и 
плоскости 

 1    
 

20.10.2023  
 

14 Углы с сонаправленными сторонами   1    
 

21.10.2023  
 

15 Угол между прямыми в пространстве  1    
 

27.10.2023  
 

16 Угол между прямыми в пространстве  1    
 

28.10.2023  
 

17 
Параллельность плоскостей: 
параллельные плоскости 

 1    
 

10.11.2023  
 



18 Свойства параллельных плоскостей   1    
 

11.11.2023  
 

19 

Простейшие пространственные фигуры 
на плоскости: тетраэдр, куб, 
параллелепипед 

 1    
 

17.11.2023  
 

20 Построение сечений  1    
 

18.11.2023  
 

21 Построение сечений  1    
 

24.11.2023  
 

22 

Контрольная работа по теме "Прямые и 
плоскости в пространстве. 
Параллельность прямых и плоскостей" 

 1   1   
 

25.11.2023  
 

23 

Перпендикулярность прямой и 
плоскости: перпендикулярные прямые в 
пространстве 

 1    
 

01.12.2023  
 

24 
Прямые параллельные и 
перпендикулярные к плоскости  

 1    
 

02.12.2023  
 

25 
Прямые параллельные и 
перпендикулярные к плоскости  

 1    
 

08.12.2023  
 

26 
Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости 

 1    
 

09.12.2023  
 

27 
Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости 

 1    
 

15.12.2023  
 

28 
Теорема о прямой перпендикулярной 
плоскости 

 1    
 

16.12.2023  
 

29 
Теорема о прямой перпендикулярной 
плоскости 

 1    
 

22.12.2023  
 

30 Теорема о прямой перпендикулярной  1      



плоскости 23.12.2023  

31 

Перпендикуляр и наклонные: 
расстояние от точки до плоскости, 
расстояние от прямой до плоскости  

 1    
 

29.12.2023  
 

32 

Перпендикуляр и наклонные: 
расстояние от точки до плоскости, 
расстояние от прямой до плоскости  

 1    
 

30.12.2023  
 

33 

Перпендикуляр и наклонные: 
расстояние от точки до плоскости, 
расстояние от прямой до плоскости  

 1    
 

12.01.2024  
 

34 

Перпендикуляр и наклонные: 
расстояние от точки до плоскости, 
расстояние от прямой до плоскости  

 1    
 

13.01.2024  
 

35 
Углы в пространстве: угол между 
прямой и плоскостью 

 1    
 

19.01.2024  
 

36 
Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла 

 1    
 

20.01.2024  
 

37 
Двугранный угол, линейный угол 
двугранного угла 

 1    
 

26.01.2024  
 

38 

Перпендикулярность плоскостей: 
признак перпендикулярности двух 
плоскостей 

 1    
 

27.01.2024  
 

39 

Перпендикулярность плоскостей: 
признак перпендикулярности двух 
плоскостей 

 1    
 

02.02.2024  
 

40 

Перпендикулярность плоскостей: 
признак перпендикулярности двух 
плоскостей 

 1    
 

03.02.2024  
 



41 Теорема о трёх перпендикулярах  1    
 

09.02.2024  
 

42 Теорема о трёх перпендикулярах  1    
 

10.02.2024  
 

43 Теорема о трёх перпендикулярах  1    
 

16.02.2024  
 

44 

Контрольная работа по темам 
"Перпендикулярность прямых и 
плоскостей" и "Углы между прямыми и 
плоскостями" 

 1   1   
 

17.02.2024  
 

45 

Понятие многогранника, основные 
элементы многогранника, выпуклые и 
невыпуклые многогранники; развёртка 
многогранника 

 1    
 

23.02.2024  
 

46 

Призма: n-угольная призма; грани и 
основания призмы; прямая и наклонная 
призмы; боковая и полная поверхность 
призмы 

 1    
 

24.02.2024  
 

47 
Параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед и его свойства  

 1    
 

01.03.2024  
 

48 

Пирамида: n-угольная пирамида, грани 
и основание пирамиды; боковая и 
полная поверхность пирамиды; 
правильная и усечённая пирамида  

 1    
 

02.03.2024  
 

49 

Правильные многогранники: понятие 
правильного многогранника; 
правильная призма и правильная 
пирамида; правильная треугольная 

 1    
 

08.03.2024  
 



пирамида и правильный тетраэдр; куб  

50 

Представление о правильных 
многогранниках: октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр. 

 1    
 

09.03.2024  
 

51 

Симметрия в пространстве: симметрия 
относительно точки, прямой, плоскости. 
Элементы симметрии в пирамидах, 
параллелепипедах, правильных 
многогранниках 

 1    
 

15.03.2024  
 

52 
Вычисление элементов многогранников: 
рёбра, диагонали, углы 

 1    
 

16.03.2024  
 

53 

Площадь боковой поверхности и полной 
поверхности прямой призмы, площадь 
оснований, теорема о боковой 
поверхности прямой призмы 

 1    
 

05.04.2024  
 

54 

Площадь боковой поверхности и 
поверхности правильной пирамиды, 
теорема о площади боковой 
поверхности усечённой пирамиды 

 1    
 

06.04.2024  
 

55 
Контрольная работа по теме 
"Многогранники" 

 1   1   
 

12.04.2024  
 

56 Понятие об объёме  1    
 

13.04.2024  
 

57 Объём пирамиды  1    
 

19.04.2024  
 

58 Объём пирамиды  1    
 

20.04.2024  
 

59 Объём пирамиды  1      



26.04.2024  

60 Объём пирамиды  1    
 

27.04.2024  
 

61 Объём призмы  1    
 

03.05.2024  
 

62 Объём призмы  1    
 

04.05.2024  
 

63 Объём призмы  1    
 

10.05.2024  
 

64 
Контрольная работа по теме "Объёмы 
многогранников" 

 1   1   
 

11.05.2024  
 

65 

Повторение, обобщение систематизация 
знаний. Построение сечений в 
многограннике 

 1    
 

17.05.2024  
 

66 

Повторение, обобщение систематизация 
знаний. Вычисление расстояний: между 
двумя точками, от точки до прямой, от 
точки до плоскости, между 
скрещивающимися прямыми 

 1    
 

18.05.2024  
 

67 Итоговая контрольная работа  1   1   
 

24.05.2024  
 

68 

Повторение, обобщение систематизация 
знаний. Вычисление углов: между 
скрещивающимися прямыми, между 
прямой и плоскостью, двугранных 
углов, углов между плоскостями  

 1    
 

25.05.2024  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Сфера и шар: центр, радиус, диаметр; 
площадь поверхности сферы 

 1    
 

02.09.2023  
 

2 

Взаимное расположение сферы и 
плоскости; касательная плоскость к 
сфере; площадь сферы 

 1    
 

09.09.2023  
 

3 
Изображение сферы, шара на 
плоскости. Сечения шара 

 1    
 

16.09.2023  
 

4 

Цилиндрическая поверхность, 
образующие цилиндрической 
поверхности, ось цилиндрической 
поверхности 

 1    
 

23.09.2023  
 

5 

Цилиндр: основания и боковая 
поверхность, образующая и ось; 
площадь боковой и полной 
поверхности 

 1    
 

30.09.2023  
 

6 

Изображение цилиндра на плоскости. 
Развёртка цилиндра. Сечения 
цилиндра (плоскостью, параллельной 
или перпендикулярной оси цилиндра) 

 1    
 

07.10.2023  
 

7 

Коническая поверхность, образующие 
конической поверхности, ось и 
вершина конической поверхности  

 1    
 

14.10.2023  
 



8 

Конус: основание и вершина, 
образующая и ось; площадь боковой и 
полной поверхности 

 1    
 

21.10.2023  
 

9 

Усечённый конус: образующие и 
высота; основания и боковая 
поверхность 

 1    
 

28.10.2023  
 

10 

Изображение конуса на плоскости. 
Развёртка конуса. Сечения конуса 
(плоскостью, параллельной 
основанию, и плоскостью, 
проходящей через вершину) 

 1    
 

11.11.2023  
 

11 
Комбинация тел вращения и 
многогранников 

 1    
 

18.11.2023  
 

12 

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

 1    
 

25.11.2023  
 

13 
Понятие об объёме. Основные 
свойства объёмов тел 

 1    
 

02.12.2023  
 

14 Объём цилиндра, конуса  1    
 

09.12.2023  
 

15 Объём шара и площадь сферы  1    
 

16.12.2023  
 

16 

Подобные тела в пространстве. 
Соотношения между площадями 
поверхностей, объёмами подобных тел 

 1    
 

23.12.2023  
 

17 
Контрольная работа по темам "Тела 
вращения" и "Объемы тел" 

 1   1   
 

30.12.2023  
 

18 Вектор на плоскости и в пространстве  1      



13.01.2024  

19 Сложение и вычитание векторов   1    
 

20.01.2024  
 

20 Умножение вектора на число  1    
 

27.01.2024  
 

21 

Разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам. Правило 
параллелепипеда 

 1    
 

03.02.2024  
 

22 

Решение задач, связанных с 
применением правил действий с 
векторами 

 1    
 

10.02.2024  
 

23 

Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах 

 1    
 

17.02.2024  
 

24 
Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов 

 1    
 

24.02.2024  
 

25 
Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями 

 1    
 

02.03.2024  
 

26 
Координатно-векторный метод при 
решении геометрических задач  

 1    
 

09.03.2024  
 

27 
Контрольная работа по теме "Векторы 
и координаты в пространстве" 

 1   1   
 

16.03.2024  
 

28 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Основные 
фигуры, факты, теоремы курса 
планиметрии 

 1    
 

06.04.2024  
 

29 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Основные  1    

 

13.04.2024  
 



фигуры, факты, теоремы курса 
планиметрии 

30 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Задачи 
планиметрии и методы их решения 

 1    
 

20.04.2024  
 

31 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Задачи 
планиметрии и методы их решения 

 1    
 

20.04.2024  
 

32 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Основные 
фигуры, факты, теоремы курса 
стереометрии 

 1    
 

27.04.2024  
 

33 Итоговая контрольная работа  1   1   
 

04.05.2024  
 

34 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 

 1    
 

11.05.2024  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 
базового уровня для обучающихся 10 –11 классов разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, с учётом современных мировых требований, 
предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 
образования. Реализация программы обеспечивает овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития личности обучающихся.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является 
продолжением и развитием одноимённого учебного курса базового уровня 
основной школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся 
статистической культуры и понимания роли теории вероятностей как 
математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 
процессов. При изучении курса обогащаются представления учащихся о 
методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости 
и общности математических методов познания как неотъемлемой части 
современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при 
изучении курса основной школы и на развитие представлений о случайных 
величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты 
которых почерпнуты из окружающего мира.  

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 
«Вероятность и статистика» средней школы на базовом уровне выделены 
следующие основные содержательные линии: «Случайные события и 
вероятности», «Случайные величины и закон больших чисел».  

Важную часть курса занимает изучение геометрического и 
биномиального распределений и знакомство с их непрерывными аналогами 
― показательным и нормальным распределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит 
основой для формирования представлений о распределении вероятностей 
между значениями случайных величин, а также эта линия необходима как 
база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 
действующего в природе и обществе и имеющего математическую 



формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной 
форме с минимальным использованием математического формализма.  

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, 
акцентируют внимание школьников на описании и изучении случайных 
явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется 
показательному и нормальному распределениям, при этом предполагается 
ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых 
фактов.  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 На изучение курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 
отводится 1 час в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 
учебных часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 КЛАСС 

 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, 
дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов.  

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные 
события (исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и 
вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с 
равновозможными элементарными событиями.  

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные 
события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения вероятностей.  

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 
эксперимента. Формула полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число 
сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона.  

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 
испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Серия 
независимых испытаний Бернулли.  

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 
распределения. Примеры распределений, в том числе, геометрическое и 
биномиальное.  

 

11 КЛАСС 

 

Числовые характеристики случайных величин: математическое 
ожидание, дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения 
математического ожидания, в том числе в задачах из повседневной жизни. 
Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 
ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и 
дисперсия геометрического и биномиального распределений. 

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

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности 
распределения. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Понятие 
о нормальном распределении.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика» характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного 
и ответственного члена российского общества, представлением о 
математических основах функционирования различных структур, явлений, 
процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), умением 
взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 
функциями и назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к 
прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 
достижениям российских математиков и российской математической школы, 
к использованию этих достижений в других науках, технологиях, сферах 

экономики. 
Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; 
сформированностью нравственного сознания, этического поведения, 
связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 
учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических 
закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений; 
восприимчивостью к математическим аспектам различных видов искусства.  

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в 
интересах здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 
к своему здоровью (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); физического 
совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к 
различным сферам профессиональной деятельности, связанным с 
математикой и её приложениями, умением совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 



готовностью и способностью к математическому образованию и 
самообразованию на протяжении всей жизни; готовностью к активному 
участию в решении практических задач математической направленности.  

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды, осознанием глобального характера экологических проблем; 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  
сформированностью мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, пониманием 
математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её 
развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 
математики и математической культурой как средством познания мира; 
готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 
«Математика» характеризуются овладением универсальными 
познавательными действиями, универсальными коммуникативными 
действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают 
формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 
методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 
объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 
определения понятий; устанавливать существенный признак 
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 
утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 
условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 



предлагать критерии для выявления закономерностей и 
противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических 
утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 
суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 
устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 
аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 
исследование по установлению особенностей математического 
объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 
объектами, явлениями, процессами; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 
полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 
предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа 
на вопрос и для решения задачи; 

 выбирать информацию из источников различных типов, 
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 структурировать информацию, представлять её в различных формах, 
иллюстрировать графически; 

 оценивать надёжность информации по самостоятельно 
сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают 
сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 
условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою 
точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 
ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 
решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 
корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 
исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории.  

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении учебных задач; принимать цель 
совместной деятельности, планировать организацию совместной 
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 
и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают 
формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
и корректировать варианты решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль: 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов; 
владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 
результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять 
причины достижения или недостижения результатов деятельности, 
находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 

Читать и строить таблицы и диаграммы. 
Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее, наименьшее значение, размах массива числовых данных.  
Оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное 

событие, элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта; 
находить вероятности в опытах с равновозможными случайными событиями, 
находить и сравнивать вероятности событий в изученных случайных 
экспериментах.  

Находить и формулировать события: пересечение и объединение 
данных событий, событие, противоположное данному событию; 
пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения вероятностей при 
решении задач.  

Оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события; 
находить вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева 
случайного опыта.  

Применять комбинаторное правило умножения при решении задач.  
Оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия 

испытаний, успех и неудача; находить вероятности событий в серии 
независимых испытаний до первого успеха; находить вероятности событий в 
серии испытаний Бернулли.  

Оперировать понятиями: случайная величина, распределение 
вероятностей, диаграмма распределения.  

 

11 КЛАСС 

 

Сравнивать вероятности значений случайной величины по 
распределению или с помощью диаграмм. 

Оперировать понятием математического ожидания; приводить примеры, 
как применяется математическое ожидание случайной величины находить 
математическое ожидание по данному распределению.  

Иметь представление о законе больших чисел. 
Иметь представление о нормальном распределении. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Представление данных и описательная 
статистика 

 4     

2 

Случайные опыты и случайные события, 
опыты с равновозможными 
элементарными исходами 

 3    1   

3 
Операции над событиями, сложение 
вероятностей 

 3     

4 

Условная вероятность, дерево 
случайного опыта, формула полной 
вероятности и независимость событий 

 6     

5 Элементы комбинаторики  4     

6 Серии последовательных испытаний  3    1   

7 Случайные величины и распределения  6     

8 Обобщение и систематизация знаний  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Математическое ожидание случайной 
величины 

 4     

2 
Дисперсия и стандартное отклонение 
случайной величины 

 4    1   

3 Закон больших чисел  3    1   

4 
Непрерывные случайные величины 
(распределения) 

 2     

5 Нормальное распределения  2    1   

6 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 

 19   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   2   3   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Представление данных с помощью 
таблиц и диаграмм 

 1      

2 

Среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, 
размах, дисперсия, стандартное 
отклонение числовых наборов 

 1      

3 

Среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, 
размах, дисперсия, стандартное 
отклонение числовых наборов 

 1      

4 

Среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения, 
размах, дисперсия, стандартное 
отклонение числовых наборов 

 1      

5 

Случайные эксперименты (опыты) и 
случайные события. Элементарные 
события (исходы) 

 1      

6 

Вероятность случайного события. 
Вероятности событий в опытах с 
равновозможными элементарными 
событиями 

 1      

7 
Вероятность случайного события. 
Практическая работа 

 1    1    



8 

Операции над событиями: 
пересечение, объединение событий, 
противоположные события. 
Диаграммы Эйлера 

 1      

9 

Операции над событиями: 
пересечение, объединение событий, 
противоположные события. 
Диаграммы Эйлера 

 1      

10 Формула сложения вероятностей  1      

11 

Условная вероятность. Умножение 
вероятностей. Дерево случайного 
эксперимента 

 1      

12 

Условная вероятность. Умножение 
вероятностей. Дерево случайного 
эксперимента 

 1      

13 

Условная вероятность. Умножение 
вероятностей. Дерево случайного 
эксперимента 

 1      

14 Формула полной вероятности  1      

15 Формула полной вероятности  1      

16 
Формула полной вероятности. 
Независимые события 

 1      

17 Контрольная работа  1   1     

18 Комбинаторное правило умножения  1      

19 Перестановки и факториал  1      

20 Число сочетаний  1      

21 
Треугольник Паскаля. Формула 
бинома Ньютона 

 1      

22 
Бинарный случайный опыт 
(испытание), успех и неудача.  1      



Независимые испытания. Серия 
независимых испытаний до первого 
успеха 

23 
Серия независимых испытаний 
Бернулли 

 1      

24 

Серия независимых испытаний. 
Практическая работа с 
использованием электронных таблиц 

 1    1    

25 Случайная величина  1      

26 
Распределение вероятностей. 
Диаграмма распределения 

 1      

27 
Сумма и произведение случайных 
величин 

 1      

28 
Сумма и произведение случайных 
величин 

 1      

29 
Примеры распределений, в том числе 
геометрическое и биномиальное 

 1      

30 
Примеры распределений, в том числе 
геометрическое и биномиальное 

 1      

31 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 

 1      

32 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 

 1      

33 Итоговая контрольная работа  1   1     

34 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   2   2   



 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний 

 1      

2 

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний 

 1      

3 

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний 

 1      

4 

Повторение, обобщение, 
систематизация знаний. Случайные 
опыты и вероятности случайных 
событий. Серии независимых 
испытаний 

 1      

5 

Примеры применения 
математического ожидания 
(страхование, лотерея) 

 1      

6 
Математическое ожидание суммы 
случайных величин 

 1      

7 
Математическое ожидание 
геометрического и биномиального  1      



распределений 

8 

Математическое ожидание 
геометрического и биномиального 
распределений 

 1      

9 Дисперсия и стандартное отклонение  1      

10 Дисперсия и стандартное отклонение  1      

11 
Дисперсии геометрического и 
биномиального распределения 

 1      

12 
Практическая работа с 
использованием электронных таблиц 

 1    1    

13 
Закон больших чисел. Выборочный 
метод исследований 

 1      

14 
Закон больших чисел. Выборочный 
метод исследований 

 1      

15 
Практическая работа с 
использованием электронных таблиц 

 1    1    

16 Итоговая контрольная работа  1   1     

17 

Примеры непрерывных случайных 
величин. Функция плотности 
распределения. Равномерное 
распределение и его свойства 

 1      

18 

Примеры непрерывных случайных 
величин. Функция плотности 
распределения. Равномерное 
распределение и его свойства 

 1      

19 

Задачи, приводящие к нормальному 
распределению. Функция плотности и 
свойства нормального распределения 

 1      

20 
Практическая работа с 
использованием электронных таблиц 

 1    1    

21 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Описательная  1      



статистика 

22 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Описательная 
статистика 

 1      

23 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Опыты с 
равновозможными элементарными 
событиями 

 1      

24 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Опыты с 
равновозможными элементарными 
событиями 

 1      

25 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 
формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера) 

 1      

26 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 
формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера) 

 1      

27 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 
формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера) 

 1      

28 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Вычисление 
вероятностей событий с применением 

 1      



формул и графических методов 
(координатная прямая, дерево, 
диаграмма Эйлера) 

29 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Случайные 
величины и распределения 

 1      

30 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. Случайные 
величины и распределения 

 1      

31 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. 
Математическое ожидание случайной 
величины 

 1      

32 

Повторение, обобщение и 
систематизация знаний. 
Математическое ожидание случайной 
величины 

 1      

33 Итоговая контрольная работа  1   1     

34 
Повторение, обобщение и 
систематизация знаний 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   2   3   





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия, 10-11 классы/ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

рабочая программа ,поурочная программа 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://m.edsoo.ru/863ed846



 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО. 
Программа по английскому языку является ориентиром для 

составления рабочих программ по предмету: даёт представление о целях 

образования, развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне среднего общего образования, путях формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом 

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

курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами 

которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей 

содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого 

расширения объёма содержания и его детализации. 
Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, 
предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на 

изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 

английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей 

иностранного (английского) языка с содержанием других учебных 

предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. Содержание программы по английскому 

языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, 
обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся 

заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных 

и познавательных качеств, предметным содержанием системы среднего 

общего образования, а также возрастными психологическими 

особенностями обучающихся 16 –17 лет. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

представлены в программе по английскому языку с учётом особенностей 

преподавания английского языка на уровне среднего общего образования 

на базовом уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с 

новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 
Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и воспитания 



современного обучающегося в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. 
Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые 

обучающимися при изучении иностранного языка, находят применение в 

образовательном процессе при изучении других предметных областей, 
становятся значимыми для формирования положительных качеств 

личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как 

метапредметных, так и личностных результатов обучения. 
Трансформация взглядов на владение иностранным языком, 

связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования 

и самообразования, одно из важнейших средств социализации, 
самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 
Значимость владения иностранными языками как первым, так и 

вторым, расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху 

постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает общение, 
учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что 

позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения 

поставленных задач. 
Возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 
Цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, 
метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и 



самореализации (в том числе в профессии), инструмент развития умений 

поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; 
одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран и народов. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и 

метапредметная компетенции: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, пунктуационными, лексическими, 
грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, 
освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных 

способах выражения мысли в родном и английском языках; 
социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к 

культуре, традициям англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся на уровне среднего общего образования, формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств английского языка при 

получении и передаче информации; 
метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять 

с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные 

учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно- 

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 



информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 
Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, 
отобранного для данного уровня общего образования при использовании 

новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 
«Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение 

которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при 

условии, что у образовательной организации имеется достаточная 

кадровая, техническая и материальная обеспеченность, позволяющая 

достигнуть предметных результатов, заявленных в ФГОС СОО. 
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 

11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

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

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 
Проблемы и решения. Права и обязанности обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии 

(возможности продолжения образования в высшей школе, в 

профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подработка 

для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, 

театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. 
Условия проживания в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, 
компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система образования, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные и 



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

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 
их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 
писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, 
спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего образования, а 

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

мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать 

благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и 

принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 

обосновывать её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 
Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в 

рамках тематического содержания речи 10 класса с использованием 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника. 



Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего образования: 
создание устных связных монологических высказываний с 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 
повествование/сообщение; 
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием ключевых 

слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их 

использования. 
Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 
Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 
сформированных на уровне основного общего образования: понимание на 

слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 



Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования 

умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно- 

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую последовательность 

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

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 
В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и 

понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 
сообщение информационного характера, объявление, памятка, 
электронное сообщение личного характера, стихотворение. 



Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, 

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

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

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 130 слов; 
создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, 
объём письменного высказывания – до 150 слов; 

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

письменное предоставление результатов выполненной проектной 

работы, в том числе в форме презентации, объём – до 150 слов. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 140 слов. 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного 

знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 



Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии 

с нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 
Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения 

личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после обращения и 

завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 

контакт, отсутствие точки после подписи. 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 
словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 
Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1200 лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 лексических единиц 

продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, 

under- и суффикса -ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in- 

/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, - 

ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im- 

, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, - 

ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса - 

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

словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blackboard); 



образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

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

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с 

основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 
образование имён существительных от неопределённой формы 

глаголов (to run – a run); 

образование имён существительных от имён прилагательных (rich 

people – the rich); 

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 
Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 
Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

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

утвердительной и отрицательной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

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

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- 

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 



Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you 

to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование 

времён в рамках сложного предложения. 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor. 
Предложения с I wish… 

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better. 

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

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past 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, образованные по правилу, и исключения. 
Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – 

возраст – цвет – происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a 

lot of). 

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

местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие). 
Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 
Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания 10 класса. 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны 



и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 
Владение основными сведениями о социокультурном портрете и 

культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

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

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае 

сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении 

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

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
 

11 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

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

рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

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

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных 

привычек. 



Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными 

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

продолжении образования. 
Место иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 
Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие 

молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. 
Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный 

спорт, спортивные соревнования, Олимпийские игры. 
Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 
Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности. 
Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные 

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

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система образования, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные и 

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

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 
композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен мнениями, 
комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, 
выражать благодарность, поздравлять с праздником, выражать пожелания 

и вежливо реагировать на поздравление; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу, давать совет и 

принимать/ не принимать совет, приглашать собеседника к совместной 



деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

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

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 

обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

другие). 
Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в 

рамках тематического содержания речи 11 класса с использованием 

речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка, при необходимости уточняя и переспрашивая 

собеседника. 
Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

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

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 
повествование/сообщение; 
рассуждение; 
пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста 

без опоры на ключевые слова, план с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; 
устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках 

тематического содержания речи с использованием ключевых слов, плана 

и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков и(или) без 

их использования. 
Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 



Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять данную информацию, 
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение 

информационного характера, объявление. 
Языковая сложность текстов для аудирования должна 

соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по 

общеевропейской шкале). 
Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 
Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 

языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания текста. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно- 

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую последовательность 



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

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и 

понимать данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 
В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, формируются и 

развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий. 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и 

понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 
сообщение информационного характера, объявление, памятка, 
инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 
Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 
Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, 

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

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

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 140 слов; 
создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, 
графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 
заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 



письменное предоставление результатов выполненной проектной 

работы, в том числе в форме презентации, объём – до 180 слов. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 слов. 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при выделении 

вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного 

знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии 

с нормами изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов 

автора перед прямой речью, заключение прямой речи в кавычки. 
Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера: постановка запятой после 

обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 
Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 
словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 
Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1300 лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических 



единиц для рецептивного усвоения (включая 1400 лексических единиц 

продуктивного минимума). 
Основные способы словообразования: 
аффиксация: 
образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, 

under- и суффиксов -ise/-ize, -en; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in- 

/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/- 

tion, -ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im- 

, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, - 

ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

суффикса -ly; 

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

словосложение: 
образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 
образование сложных существительных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

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

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 
образование образование имён существительных от неопределённой 

формы глаголов (to run – a run); 

образование имён существительных от прилагательных (rich people – 

the rich); 

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

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

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



Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 
Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

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

утвердительной и отрицательной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

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

Предложения с начальным It. 

Предложения с начальным There + to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- 

связки to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you 

to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense). 



Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование 

времён в рамках сложного предложения. 
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 
Предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor. 
Предложения с I wish… 

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 
Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better. 

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

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

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

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have 

to, may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – 

a playing child, Participle II – a written text). 

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

правилу, и исключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа. 
Притяжательный падеж имён существительных. 



Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

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

возраст – цвет – происхождение). 
Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a 

lot of). 

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

местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие). 
Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 
Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в 

рамках тематического содержания 11 класса. 
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики и реалий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образования, страницы истории, национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 
Владение основными сведениями о социокультурном портрете и 

культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 
Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 
Развитие умения представлять родную страну/малую родину и 

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

Компенсаторные умения 



Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае 

сбоя коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств 

использовать различные приемы переработки информации: при говорении 

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

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой, для понимания основного содержания, 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку 

на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 
В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как 

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

закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в 

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

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России и 

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

изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

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

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России. 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

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

творчество своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры через источники информации на иностранном (английском) 
языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 



стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности. 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

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

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

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

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы, осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного (английского) языка; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, в том числе с использованием изучаемого 

иностранного языка. 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

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

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы по английскому языку для уровня среднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 
способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, в том числе с представителями 

страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

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

классификации и обобщения языковых единиц и языковых 

явлений изучаемого иностранного языка; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 
выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого 

иностранного (английского) языка; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием иностранного (английского) 
языка, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
осуществлять различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов; 
владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми 

понятиями; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

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

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 



анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 
критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

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

жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных 

типов, в том числе на иностранном (английском) языке, 
самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 
создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных 

форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 
оценивать достоверность информации, её соответствие морально- 

этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 



распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия на 

иностранном (английском) языке, аргументированно вести диалог 

и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 
 давать оценку новым ситуациям; 
 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 
 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 
 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного 

текста на иностранном (английском) языке выполняемой 

коммуникативной задаче; 
 вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае 

необходимости; 



 оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе 

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

результатов деятельности; 
 признавать своё право и право других на ошибку; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого 

человека. 
Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом 

общих интересов, и возможностей каждого члена 

коллектива; 
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 
 оценивать качество своего вклада и каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 
 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной. 

К концу 10 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 (8 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 (объём монологического высказывания – 

до 14 фраз); 
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

до 14 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 различной̆ глубиной̆ проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 

слов); 
читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий; 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и 

другие) 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 130 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца (объём высказывания – до 150 слов); 
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 150 

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 140 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 
3)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 1400 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
4) 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; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- 

и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, - 

ous, -y; 

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, 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); 

сложных 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 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. 
5) 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. 
6) 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. 
7) 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 электронной̆ 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. 
К концу 11 класса обучающийся научится: 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 



говорение: 
вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального и 

официального общения в рамках отобранного тематического содержания 

речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 

реплик со стороны каждого собеседника); 
создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с 

изложением своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 
излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без вербальных опор (объём 

монологического высказывания – 14–15 фраз); 
устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

14–15 фраз). 
аудирование: 
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 

минут) 
смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

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

слов); 
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) 

и понимать представленную в них информацию. 
письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 



писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в 

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

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – 

до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста 

с использованием образца (объём высказывания – до 180 слов); 
заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в 

таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов). 
2) владеть фонетическими навыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

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

выделении вводных слов; 
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; 
не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 
распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических 

единиц (слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, 
средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 



глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; 

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

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, 

inter-, non-, post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, - 

ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

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

с использованием словосложения: 
сложные существительные путём соединения основ 

существительных (football); 
сложные существительные путём соединения основы 

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

существительных с предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

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

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 
образование имён существительных от неопределённых форм 

глаголов (to run – a run); 

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

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания; 



знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 
предложения с начальным It; 

предложения с начальным There + to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы- 

связки to be, to look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

because, if, when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 

whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении 

(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present 

Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён 

в рамках сложного предложения; 
модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 
предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, 

either … or, neither … nor; 
предложения с I wish; 

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 



конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 
конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие 

предпочтение, а также конструкций I’d rather, You’d better; 

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

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

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

Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have 

to, may, might, should, shall, would, will, need); 

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(Participle I и Participle II), причастия в функции определения (Participle I – 

a playing child, Participle II – a written text); 

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

правилу, и исключения; 
неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

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

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

возраст – цвет – происхождение); 
слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a 

lot of); 

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

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no и производные последнего (nobody, nothing, и 

другие); 



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

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

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 
страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения 

и другие); 
иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной̆ страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и её культуру на иностранном языке; 
проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении. 
7) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: 
использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 
владеть метапредметными умениями, позволяющими 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком; 
сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 
использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных 

технологий; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

 
1 

Повседневная жизнь семьи. 
Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 

 
8 

   

2 
Внешность и характеристика человека, 
литературного персонажа 

4 
   

 

3 

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

врача. Отказ от вредных привычек 

 

10 

 

1 

  

 

 
 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, 
школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности 

старшеклассника 

 

 
 

7 

   

 
5 

Современный мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее 

 
9 

 
1 

  



 

 

6 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, Интернет, компьютерные игры. 
Любовь и дружба 

 

13 

 

1 

  

 
7 

Покупки: одежда, обувь, продукты 

питания. Карманные деньги. Молодежная 

мода 

 
5 

   

8 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 
7 1 

  

 

9 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской и сельской 

местности 

 

16 

 

1 

  

 

10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, 
планшеты, компьютеры) 

 

9 

 

1 

  

 

 

 
 

11 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 
крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

 

 

 
 

8 

   

12 
Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в 
6 

   



 
 науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, 
писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 6 0 
 



 

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

 
1 

Повседневная жизнь семьи. 
Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 

 
17 

 

 
1 

  

2 
Внешность и характеристика человека, 
литературного персонажа 

4 
   

 

3 

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

врача. Отказ от вредных привычек 

 

8 

 

1 

  

 

 
 

4 

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

решения. Подготовка к выпускным 

экзаменам. Выбор профессии. 
Альтернативы в продолжении образования 

 

 
 

10 

 

 
 

1 

  

 
5 

Место иностранного языка в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире 

 
6 

   

6 Молодежь в современном обществе. 6    



 
 Ценностные ориентиры. Участие молодежи 

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

    

 
7 

Роль спорта в современной жизни: виды 

спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры 

 
5 

   

 
8 

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

странам 

 
8 

 
1 

  

 

9 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 
Проживание в городской/сельской 

местности 

 

18 

 

1 

  

 

 
10 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, Интернет, социальные сети и 

т.д.). Интернет-безопасность 

 

 
5 

   

 

 

 
 

11 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 
крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

 

 

 
 

8 

 

 

 
 

1 

  

12 Выдающиеся люди родной страны и 7 1   



 
 страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 
государственные деятели, ученые, 
писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 7 0 
 



 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Межличностные отношения со 

сверстниками. Общие интересы 
1 

    

2 
Межличностные отношения со 

сверстниками. Общие интересы 
1 

    

3 
Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и решение 
1 

    

4 Межличностные отношения в семье 1     

5 
Повседневная жизнь семьи. Быт. 
Распорядок 

1 
    

6 
Повседневная жизнь семьи. Быт. 
Распорядок 

1 
    

7 
Жизнь семьи. Конфликтные ситуации. 
Семейные истории 

1 
    

 

 
8 

Обобщение по теме "Повседневная 

жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение" 

 

 
1 

    

9 Характеристика друга/друзей. Черты 1     



 
 характера      

10 
Внешность человека, любимого 

литературного персонажа 
1 

    

11 
Характеристика литературного 

персонажа 
1 

    

 
12 

Обобщение по теме "Внешность и 

характеристика человека, 
литературного персонажа" 

 
1 

    

13 
Здоровый образ жизни. Правильное и 

сбалансированное питание 
1 

    

14 
Здоровый образ жизни. Правильное и 

сбалансированное питание 
1 

    

15 Здоровый образ жизни. Лечебная диета 1     

16 
Проблемы со здоровьем. Самочувствие. 
Отказ от вредных привычек 

1 
    

17 
Правильное питание. Питание дома/в 

ресторане 
1 

    

18 Правильное питание Выбор продуктов. 1     

19 Режим труда и отдыха 1     

20 Посещение врача. Медицинские услуги 1     

 

 
21 

Обобщение по теме "Здоровый образ 

жизни и забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек" 

 

 
1 

    

22 Контроль по теме "Здоровый образ 1 1    



 
 жизни и забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек" 

     

23 Школьная жизнь. Виды школ 1     

24 Школьная жизнь. Виды школ 1     

25 
Школьная система стран изучаемого 

языка 
1 

    

 
26 

Школьная жизнь других стран. 
Переписка в зарубежными 

сверстниками 

 
1 

    

27 Нестандартные программы обучения. 1     

28 Права и обязанности старшеклассников 1     

 

 

 
29 

Обобщение по теме "Школьное 

образование, школьная жизнь, 
школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
Взаимоотношения в школе. Проблемы 

и решения. Права и обязанности 

старшеклассника" 

 

 

 
1 

    

30 
Профориентация. Современные 

профессии в мире 
1 

    

31 
Профориентация. Современные 

профессии в мире 
1 

    

32 
Проблема выбора профессии. Работа 

мечты 
1 

    



 

33 
Карьерные возможности. Написание 

резюме 
1 

    

34 
Карьерные возможности. Написание 

резюме 
1 

    

35 Выбор профессии в России 1     

36 
Роль иностранного языка в планах на 

будущее 
1 

    

 

37 

Обобщение по теме "Современный мир 

профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее" 

 

1 

    

 

38 

Контроль по теме "Современный мир 

профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее" 

 

1 

 

1 

   

39 Досуг молодежи (виды досуга) 1     

40 Досуг молодежи (виды досуга) 1     

 
41 

Молодежь в современном обществе. 
Совместные планы, приглашения, 
праздники 

 
1 

    

42 Виды активного отдыха 1     

43 Совместные занятия. Дружба 1     

44 Совместные занятия. Дружба 1     

45 Досуг молодежи. Музыка. Кино 1     

46 Досуг молодежи. Театр. Кино 1     



 

47 Досуг молодежи. Театр. Кино 1     

48 Досуг молодежи. Популярная музыка 1     

49 Досуг молодежи. Электронная музыка 1     

 

 
50 

Обобщение по теме "Молодежь в 

современном обществе. Досуг 

молодежи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, Интернет, компьютерные игры. 
Любовь и дружба" 

 

 
1 

    

 

 
51 

Контроль по теме "Молодежь в 

современном обществе. Досуг 

молодежи: чтение, кино, театр, музыка, 
музеи, Интернет, компьютерные игры. 
Любовь и дружба" 

 

 
1 

 

 
1 

   

52 Молодежная мода 1     

53 Карманные деньги. Траты 1     

54 Карманные деньги. Заработок 1     

55 Покупки. Финансовая грамотность 1     

 
56 

Обобщение по теме "Покупки: одежда, 
обувь, продукты питания. Карманные 

деньги. Молодежная мода" 

 
1 

    

57 Туризм. Виды путешествий 1     

58 Путешествие с семьей/друзьями 1     

59 
Путешествие по России и зарубежным 

странам 
1 

    

60 Путешествие. Погода 1     



 

61 Виды путешествий. Круизы 1     

 
62 

Обобщение по теме "Туризм. Виды 

отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам" 

 
1 

    

 
63 

Контроль по теме "Туризм. Виды 

отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам" 

 
1 

 
1 

   

64 
Защита окружающей среды. Борьба с 

мусором 
1 

    

65 
Загрязнение окружающей среды: 
загрязнение воды, воздуха, почвы 

1 
    

66 
Защита окружающей среды. 
Исчезающие выды животных. Охрана 

1 
    

67 
Защита окружающей среды. Борьба с 

отходами. Переработка 
1 

    

68 
Проблемы экологии. Причины и 

последствия изменения климата 
1 

    

69 
Проблемы экологии. Причины и 

последствия изменения климата 
1 

    

70 
Городские условия проживания. 
Плюсы и минусы 

1 
    

71 Природа. Флора и фауна 1     

72 
Знаменитые природные заповедники 

мира 
1 

    

73 
Защита окружающей среды. 
Загрязнение воды 

1 
    



 

74 
Защита окружающей среды. Повторное 

использование ресурсов 
1 

    

75 
Защита окружающей среды. 
Заповедники России 

1 
    

76 Стихийные бедствия 1     

77 
Условия проживания в сельской 

местности 
1 

    

 

 
78 

Обобщение по теме "Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 
Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской и сельской 

местности" 

 

 
1 

    

 

 
79 

Контроль по теме "Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской и сельской 

местности" 

 

 
1 

 

 
1 

   

80 
Технический прогресс. Гаджеты. 
Влияние на жизнь 

1 
    

81 
Технический прогресс. Современные 

средства связи. Польза и вред 
1 

    

82 
Технический прогресс. Современные 

средства связи. Польза и вред 
1 

    

83 Прогресс. Научная фантастика 1     

84 Гаджеты. Перспективы и последствия 1     

85 Вклад стран изучаемого языка в 1     



 
 развитие науки. Технический прогресс      

86 История изобретений 1     

87 
Технический прогресс на благо 

окружающей среды 
1 

    

 

 
88 

Обобщение по теме "Технический 

прогресс: перспективы и последствия. 
Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, 
планшеты, компьютеры)" 

 

 
1 

    

89 
Страна изучаемого языка. Культурные 

и спортивные традиции 
1 

    

90 
Страна изучаемого языка. 
Достопримечательности 

1 
    

91 
Страна изучаемого языка. 
Национальные праздники и обычаи 

1 
    

92 
Страна изучаемого языка. 
Достопримечательности 

1 
    

93 
Страна изучаемого языка. Культура. 
Национальные блюда 

1 
    

94 
Родная страна. 
Достопримечательности. 1 

    

95 Родная страна. Национальная кухня 1     

 

96 

Обобщение и контроль по теме "Родная 

страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, 
столица, крупные города, регионы; 

 

1 

 

1 

   



 
 система образования, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и 

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

     

97 
Выдающаяся личность родной страны. 
Писатель 

1 
    

98 
Выдающаяся личность страны 

изучаемого языка. Писатель 
1 

    

99 
Выдающаяся личность родной страны. 
Певец 

1 
    

100 
Выдающиеся люди родной страны. 
Спортсмены. 1 

    

101 
Выдающиеся люди родной страны. 
Космонавты 

1 
    

 

 

 
 

102 

Обобщение по теме "Выдающиеся 

люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные 

деятели, ученые, писатели, поэты, 
художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актеры 

и т.д." 

 

 

 
 

1 

    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 6 0 

 



 

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Повседневная жизнь семьи. Уклады в 

разных странах мира 
1 

    

2 
Повседневная жизнь семьи. Уклады в 

разных странах мира 
1 

    

3 
Межличностные отношения. Решение 

конфликтных ситуаций. Семейные узы 
1 

    

4 
Межличностные отношения.Мои 

друзья 
1 

    

5 
Межличностные отношения.Мои 

друзья 
1 

    

6 
Семейные традиции и обычаи в стране 

изучаемого языка 
1 

    

7 
Семейные истории. Историческая 

справка 
1 

    

8 
Семейные ценности. Отношения между 

поколениями 
1 

    

 
9 

Межличностные отношения с членами 

семьи и знакомыми в художественной 

литературе 

 
1 

    

10 Межличностные отношения. 1     



 
 Обязанности и права человека в 

обществе 

     

 
11 

Межличностные отношения. 
Обязанности и права человека в 

обществе 

 
1 

    

12 
Межличностные отношения. 
Взаимоуважение 

1 
    

13 
Взаимоотношения в семье. 
Распределение обязанностей 

1 
    

14 
Межличностные отношения. Эмоции и 

чувства 
1 

    

 
15 

Межличностные отношения. 
Конфликтные ситуации: их 

предупреждение и решение 

 
1 

    

 

 
16 

Обобщение по теме " Повседневная 

жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение" 

 

 
1 

    

 

 
17 

Контроль по теме " Повседневная 

жизнь семьи. Межличностные 

отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение" 

 

 
1 

 

 
1 

   

18 
Характер человека/литературного 

персонажа. Черты характера 
1 

    



 

19 
Характер человека/литературного 

персонажа. Черты характера 
1 

    

20 
Поведение человека в экстремальной 

ситуации. Характер 
1 

    

 
21 

Обобщение и по теме "Внешность и 

характеристика человека, 
литературного персонажа" 

 
1 

    

22 
Отказ от вредных привычек. Здоровый 

образ жизни 
1 

    

23 Забота о здоровье. Борьба со стрессом 1     

24 Забота о здоровье. Полезные привычки 1     

25 Забота о здоровье. Самочувствие 1     

26 Забота о здоровье. Посещение врача 1     

27 Режим труда и отдыха 1     

28 Сбалансированное питание 1     

 

 
29 

Обобщение и по теме "Здоровый образ 

жизни и забота о здоровье: режим 

труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек" 

 

 
1 

 

 
1 

   

30 
Взаимоотношения со серстниками. 
Проблема буллинга 

1 
    

31 
Школьная жизнь. Взаимоотношения в 

школе с преподавателями и друзьями 
1 

    

32 
Особенности школьных конфликтов. 
Проблемы и решения 

1 
    



 

33 Выбор профессии. Цели и мечты 1     

34 
Альтернативы в продолжении 

образования. Последний год в школе 
1 

    

35 Высшая школа. Университет 1     

36 Выбор профессии. Зов сердца 1     

37 Подготовка к выпускным экзаменам 1     

 

 

 
 

38 

Обобщение по теме "Школьное 

образование, школьная жизнь. 
Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в 

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

продолжении образования" 

 

 

 
 

1 

    

 

 

 
 

39 

Контроль по теме "Школьное 

образование, школьная жизнь. 
Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в 

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

продолжении образования" 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

1 

   

40 Важность изучения иностранного языка 1     

41 Важность изучения иностранного языка 1     

42 
Корни иностранных языков. 
Международный язык общения 

1 
    



 

43 Способы коммуникации. История 1     

44 
Изучение иностранного языка для 

работы и дальнейшего обучения 
1 

    

 

45 

Обобщение по теме "Место 

иностранного языка в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности в современном мире" 

 

1 

    

 
46 

Молодежь в обществе. Заработок для 

подростков. Выбор профессии в 

современном обществе 

 
1 

    

47 Взаимоотношения. Дружба 1     

48 Молодежные ценности. Ориентиры 1     

49 
Цель и путь в жизни каждого молодого 

человека 
1 

    

50 Участие молодежи в жизни общества 1     

 

 
51 

Обобщение по теме "Молодежь в 

современном обществе. Ценностные 

ориентиры. Участие молодежи в жизни 

общества. Досуг молодежи: увлечения 

и интересы. Любовь и дружба" 

 

 
1 

    

52 Экстремальные виды спорта 1     

53 Спортивные соревнования 1     

54 Олимпийские игры 1     

55 Спорт в жизни каждого человека 1     

56 
Обобщение по теме "Роль спорта в 

современной жизни: виды спорта, 1 
    



 
 экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры" 

     

57 Путешествие по зарубежным странам 1     

58 Путешествия. Виды транстпорта 1     

 
59 

Оформление поездки. Регистрация. 
Организационные моменты 

путешествия 

 
1 

    

60 Путешествие. Любимое место 1     

61 
Особенности культуры и поведения в 

другой стране при путешествии 
1 

    

62 Экотуризм 1     

 
63 

Обобщение по теме "Туризм. Виды 

отдыха. Экотуризм. Путешествия по 

России и зарубежным странам" 

 
1 

    

 
64 

Контроль по теме "Туризм. Виды 

отдыха. Экотуризм. Путешествия по 

России и зарубежным странам" 

 
1 

 
1 

   

 
65 

Проживание в городской и сльской 

местности. Сравнение. Преимущества и 

недостатки 

 
1 

    

66 
Защита окружающей среды. 
Утилизация мусора 

1 
    

67 
Защита окружающей среды. Проблемы 

и решения 
1 

    

68 Защита окружающей среды в городе 1     

69 Защита окружающей среды. 1     



 
 Загрязнение воды      

70 Сохранение флоры и фауны 1     

71 Условия жизни в городе 1     

72 
Жизнь в городе. Достоинства и 

недостатки. Проблемы 
1 

    

73 
Жизнь в городе. Достоинства и 

недостатки. Проблемы 
1 

    

74 Жизнь в сельской местности 1     

75 Инфраструктура города. Возможности 1     

76 Инфраструктура города. Возможности 1     

77 
Защита окружающей среды. Вырубка 

леса и загрязнение воздуха. 1 
    

78 
Вселенная и человек. Другие формы 

жизни 
1 

    

79 
Защита окружающей среды. 
Загрязнение океана 

1 
    

80 Природные заповедники 1     

 

 
81 

Обобщение по теме "Вселенная и 

человек. Природа. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Проживание в городской/сельской 

местности" 

 

 
1 

    

 

82 

Контроль по теме "Вселенная и 

человек. Природа. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. 
Проживание в городской/сельской 

 

1 

 

1 

   



 
 местности"      

83 
Современные гаджеты. Проблемы и 

последствия для молодежи 
1 

    

84 
Технический прогресс. Онлайн 

возможности 
1 

    

85 Интернет-безопасность 1     

86 Социальные сети 1     

 

 
 

87 

Обобщение и контроль по теме 

"Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

информации и коммуникации (пресса, 
телевидение, Интернет, социальные 

сети и т.д.). Интернет-безопасность" 

 

 
 

1 

    

88 
Достопримечательности родной 

страны. Крупные города 
1 

    

89 
Достопримечательности страны 

изучаемого языка 
1 

    

90 
Страна изучаемого языка. Страницы 

истории 
1 

    

91 
Традиции и обычаи жизни в стране 

изучаемого языка 
1 

    

92 
Достопримечательности родной страны 

Дворцы и усадьбы 
1 

    

93 
Национальные традиции и особенности 

родной страны 
1 

    

94 Развитие космоса. Вклад родной 1     



 
 страны      

 

 

 

 
95 

Обобщение по теме " Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 
географическое положение, столица, 
крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 
культурные особенности 

(национальные и популярные 

праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи); страницы истории" 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
1 

   

96 
Выдающиеся люди родной страны. 
Певцы 

1 
    

97 
Выдающиеся личности страны 

изучаемого языка. Писатели 
1 

    

 
98 

Выдающиеся люди страны изучаемого 

языка. Выдающиеся медицинские 

работники. 

 
1 

    

99 
Выдающиеся люди родной страны. 
Певец 

1 
    

100 
Выдающиеся личности заруб стран. 
Спортсмен 

1 
    

101 
Выдающиеся люди родной страны. 
Писатели-классики 

1 
    

 
102 

Обобщение по теме "Выдающиеся 

люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и 

 
1 

 
1 

   



 
 мировую культуру: государственные 

деятели, ученые, писатели, поэты, 
художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актеры 

и т.д." 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 7 0 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 
устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 
курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется 
его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 
потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 
представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 
среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 
определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 
освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 
и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 
учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 
обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 
места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 
настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 
организация вправе использовать материалы всероссийского 
просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 
сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 
военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 
ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 
современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 
истории XX – начала XXI в.; 



воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 
взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 
информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 
личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 
позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 
общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 
10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 
Новейшей истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система 
международных отношений. Россия в XX веке. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие 
индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 
«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной 
структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. 
Начало и первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на 
истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция стран Четверного 
союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой 
войны. 

 

Мир в 1918–1938 гг. 
Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе. Факторы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой 
войны. Образование новых национальных государств. Ноябрьская 
революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 
Революционное движение и образование Коммунистического 
интернационала. Образование Турецкой Республики.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
Планы послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире 
и Европе по результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) 
мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. 
Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 
Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и 
Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная 
стабилизация. Факторы, способствующие изменениям в социально-

экономической сфере в странах Запада. Экономический бум. Демократизация 



общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 
социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в 
европейских странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский 
режим в Италии. Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с 
фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические 
последствия кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике стран Европы и 
Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской 
диктатуры в Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. 
Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и 
франкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение 
Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия 
колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах 
Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в 
межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. 
Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской 
Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой 
напряженности в конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. 
Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры 
на развитие общества в межвоенный период. Новые научные открытия и 

технические достижения. Новые виды вооружений и военной техники. 
Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 
литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение.  

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват 
Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия 
Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая 
против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее 
союзников в начальный период Второй мировой войны. 



Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. 
Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание 
Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 
Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой 
войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение 
итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные воинские части на 
территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская 
конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на 
Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–
1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. 
Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. 
Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и Хабаровский 
процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 
Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Россия в 1914–1922 гг. 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю 

России начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир 
накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Новые средства военной техники 
и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные 
международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и 
начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой 
мировой войны. Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. 
Кампания 1916 года. Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. 
Патриотический подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. 
Политические партии. Причины нарастания революционных настроений в 
российском обществе 



Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные 
причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное 
правительство и его программа. Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 
Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных 
настроений. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 
большевиков. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 
Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 
большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 
левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты 
новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. 
Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 
1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация 
промышленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО  

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. 
Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Формирование 
однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их 
политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. 
Террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. 
Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в 
Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 
Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 
Возникновение национальных государств на окраинах России. 
Строительство советской федерации. Установление советской власти на 
Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в 
Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с 
басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и 
культура в годы Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика 
новой власти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. 
Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. 
Изменения в общественных настроениях. Внешнее положение Советской 
России в конце Гражданской войны. 



Наш край в 1914–1922 гг. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской 

революции для демографии и экономики. Власть и церковь.  
Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена 
продразверстки единым продналогом. Новая экономическая политика в 
промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 
Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия 
нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. 
Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и 
национально-государственное строительство. Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина 
и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри 
ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в 
России. Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические 
признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. 
Деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными 
странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. 
Культура русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. 
Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены в 
повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная 
индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и 
особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на 
индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. 
Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление 
колхозной системы. Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического 
режима. Репрессивная политика. Массовые общественные организации: 
ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская организация. Национальная 
политика и национально-государственное строительство.  



Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 
Формирование «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения 
и образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская 
литература. Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, 
театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. 
Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, 
состав и главные центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. 
Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический 
кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы 
коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский 
сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский 
договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав 
СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская 
война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 
Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 
советского руководства по укреплению обороноспособности страны. 
Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е 
гг.». 

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. 

Чрезвычайные меры советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 
1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская битва: оборона 
Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни 
по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало 
формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. 
Оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия 
плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной 
экономики в Победу. Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла 
продовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь в 
годы войны. 



Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 
1942 года. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление 
под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады 
Ленинграда. Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. 
Немецкое наступление под Курском. Курская битва. Контрнаступление 
Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. 
Обстановка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады 
Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. 
Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 
Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. 
Советский атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных 
лет. Разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях.  

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной 
Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. 
Освобождение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. 
Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. 
Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 
капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская 
конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение 
Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильских 
островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. 
Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в 
разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  
Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–

1945 гг.». 
 

 

11 КЛАСС 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 
Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

 



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

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. 
Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол 
Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 
Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм 
в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. 
Возникновение Европейского экономического общества. Федеративная 
республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 
после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. 
Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в 
идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 
Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. 
Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и 
политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 
Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в 
середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 
1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 
Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 
революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 
Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале 
ХХI в. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – 

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

в Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-

Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американское 
вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и 
последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная 
революция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. 
Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических 
странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. 
Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 
Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие 



Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур 
и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной 
Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в 
независимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и 
борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, 
Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале 
ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 
Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 
Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских 
режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-

израильских войн, революции в Иране. 
Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки 
демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы апартеида. 
Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 
Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от 
колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 
импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы 
к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 
Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. 
Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в 
странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. 
Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной 
Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка 

вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое 
соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» 
Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 
ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 
нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный 



кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. 
Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные 
отношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на 
Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального доминирования 
Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 
процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН.  

 

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

направления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная 
энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй 
половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 
архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение 
Глобальные проблемы современности.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 

СССР в 1945–1991 гг. 
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. 

Потери и демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. 
Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и 
развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. 
Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 
Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. 
Соперничество в высших эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля над обществом. Основные тенденции развития советской 
литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических 
позиций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. 
Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и 
оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 
за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и 
идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина. 
Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 



государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 
Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 
1953–1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие 
промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие 
сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 
Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая 
революция в СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. 
Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. 
Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 
Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской 
культуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. 
Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. 
Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция 
благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены 
в пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение 
жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение 
структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. 
Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 
СССР и страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая 
социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и страны 
третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 
Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс 
Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. 
Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. 
Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических 
проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические 
приоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. 
Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция 
«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: 
поиски новых путей. Достижения советского спорта.  



Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 
Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая 
общность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие 
республик в рамках единого государства. Национальные движения. 
Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. 
Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 
советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. 
Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и 
его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 
1985–1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция 
ускорения социально-экономического развития. Второй этап экономических 
реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской 
модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и 
плюрализм. Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических 
репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения 
советской политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I 
Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР 
и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 
Распад социалистической системы. Результаты политики нового мышления. 
Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 
межнациональных отношений. Нарастание националистических и 
сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. 
Противостояние между союзным центром и партийным руководством 
республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 
нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. 
Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 



Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях 
рынка. Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная 
приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. 
Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые 
кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. 
Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 
Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание 
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 
ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 
1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление 
современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. 
Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 
России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и 
регионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  
Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и 

условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и 
доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место 
России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия 
НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. 
Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на 
постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 
гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты 
внутренней политики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. 
Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в 
Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 
символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы 
президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. 
Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. 
Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 
Приоритетные национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 

гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический 



кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 
численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х 
гг. Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. 
Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 
монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 
науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 
информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 
конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. 
Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост 
международного авторитета России и возобновление конфронтации со 
странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности 
страны. Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную 
Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития 
страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу 
VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с 
Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. 
Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация 
истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 
Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 
Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 
Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 
Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI 

века». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций 
гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, 
своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 
гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 
интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 
образовательной организации;  

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое 
и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 
природному наследию, памятникам, традициям народов России, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 
убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 
за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 
сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 
российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 
осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 



нормы современного российского общества; понимание значения личного 
вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 
поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 
ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 
своей страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 
творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 
искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия 
отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 
народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной 
культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 
спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 
на основе примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 
развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни;  
6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 
как источника развития человека и общества; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; формирование интереса к различным сферам 
профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 
средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 
экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем;  



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и 
общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 
взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах 
исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 
свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 
исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 
умение принимать ответственность за свое поведение, способность 
адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 
открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 
достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 
исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 
человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 
навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 
людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом 
позиций и мнений других участников общения). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  



устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 
достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 
явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 
ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 
целям. 
Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 
осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 
основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в 
форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 
настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 
выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 
исследования в современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 
(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 
интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать 
суждение о достоверности и значении информации источника (по 
предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  



рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия 
их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и 
коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 
требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 
представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 
обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 
современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 
письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 
числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 
окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 
работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 
действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 
намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 
рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 
свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны 
в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 
поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 
конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 
проблем. 
Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 
целей; 



планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 
проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои 
действия с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 
работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 
среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и 
ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 
индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 
советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 
причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 
мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 
операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 
особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 
в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 
ХХ – начале XXI в.; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 
фактического материала, в том числе используя источники разных типов;  

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 
явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 
события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 



характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 
истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 
исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале 
XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной 
задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 
– начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 
Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 
задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 
истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 
информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 
числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 
музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 
ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 
народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 
фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 
мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 
всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 
ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 
истории на уровне среднего общего образования является усвоение 



обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 
структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных 
результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с 
учетом того, что достижение предметных результатов предполагает не 
только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI 

в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны 
с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 
следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 
явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 
связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее 
народа; умение характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 
индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 
советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 
связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 
процессов истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать 
исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 
фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 
достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., 
объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–
1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 



Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 
в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 
1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–
1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 
событий, процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их 
деятельности для истории нашей станы и человечества в целом;  

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в 
которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 
России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа 
жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 
фактического материала, в том числе используя источники разных типов.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 
терминов из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая 
учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 
использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 
подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 
рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 
всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной 
информации, представленной в исторических источниках, учебной, 
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 
других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 
описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 
жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., анализируя 
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  



представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 
создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 
особенности технических и художественных приемов создания памятников 
культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 
информации из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме 
сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 
своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 
использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 
исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения 
собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать 
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 
события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 
явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты и 
мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по 
самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 



сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 
исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по 
самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 
самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать 
исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 
истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 
событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, 
последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 
процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 
последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 
контекстную информацию при работе с историческими источниками.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 



различать виды письменных исторических источников по истории 
России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, 
события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить 
информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 
историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 
явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции 
автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками 
исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 
письменных исторических источников по истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 
дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 
(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 
основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 
вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, 
и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 
исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 
(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 
источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 
и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 
средствах массовой информации для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической действительности. 



Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при 
поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 
источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 
визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 
сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 
необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, 
представленную в различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 
учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 
источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 
событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, 
обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 
пространство (географические объекты, территории расселения народов, 
государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 



привлекать контекстную информацию при работе с исторической 
картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 
карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 
более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в 
виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение 
исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 
социально-экономических и геополитических условий существования 
государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической 
карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с 
информацией из аутентичных исторических источников и источников 
исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены 
визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 
статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других 
исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 
участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в 
том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 
ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 
народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 
использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 
результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 



страны как многонационального государства, важности уважения и 
взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 
историко-культурного развития России как многонационального 
государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 
России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 
нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 
целей в деле политического, социально-экономического и культурного 
развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.  

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 
фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 
важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 
событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 
народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 
приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 
народа при защите Отечества. 



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

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание 
достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 
значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 
понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 
специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; 
особенности развития культуры народов СССР (России).  

Достижение указанного предметного результата непосредственно 
связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 
процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно 
интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 
противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 
правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало 
ХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. 
– начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – 

начало ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 
период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 
комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 
знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 
личности человека, влияние его деятельности на ход истории.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 



называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. 
– начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 
событий, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать 
значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом;  

характеризовать значение и последствия событий, в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 
г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 
деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 
форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 
истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их 
участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 
с использованием фактического материала, в том числе используя источники 
разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 
терминов из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 
привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 
корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 
подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 
рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 
всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной 
информации, представленной в исторических источниках, учебной, 
художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 
другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 
описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 
жизни людей в России и других странах, анализируя изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать 
обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 
определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 
приемов создания памятников культуры; 



представлять результаты самостоятельного изучения исторической 
информации из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 
в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 
своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 
использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 
исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 
собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать 
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 
явлений истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; 
факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по 
самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 
взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 
исторических деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно 
определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 
выводы; 



на основе изучения исторического материала устанавливать 
исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 
характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 
истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в 
целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, 
поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 
явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 
последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 
вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в 
период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории 
России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 



определять авторство письменного исторического источника по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его 
создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, 
соотносить информацию письменного источника с историческим 
контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 
историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 
явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 
ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, 
позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной 
и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими 
источниками исторической информации (в том числе исторической 
картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 
письменных исторических источников по истории России и зарубежных 
стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 
дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 
(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 
основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 
вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, 
и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 
исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 
источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 
(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 
источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 
и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 
безопасности поиск исторической информации по истории России и 
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной 
литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности.  



Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при 
поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 
источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 
визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 
сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 
необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности.  

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 
информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 
зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять 
информацию, представленную в различных источниках; формализовать 
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 
числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 
музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 
источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 
событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 
исторической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, 
обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 
пространство (географические объекты, территории расселения народов, 
государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 
события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 



привлекать контекстную информацию при работе с исторической 
картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 
карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 
более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 
(1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической 
карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории 
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение 
исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 
социально-экономических и геополитических условий существования 
государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 
(схеме) по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с 
информацией аутентичных исторических источников и источников 
исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены 
визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 
статистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. 
– начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, 
процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией 
из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 
участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало 
ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 
современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 
уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 
использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 
результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 



страны как многонационального государства, важности уважения и 
взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 
историко-культурного развития России как многонационального 
государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 
России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 
нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 
целей в деле политического, социально-экономического и культурного 
развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 
традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 
проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 
этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 
важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. 
– начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей 
семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 
народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.), выявлять в исторической информации попытки 
фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 
правды; 



активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 
народа при защите Отечества. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 
Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1     

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2     

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 
национальных государств в Европе 

 1     

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений 

 1     

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 
1920-е гг.  6     

3.4 
Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки в 1918 – 1930 гг.  2     

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1     

3.6 Развитие науки и культуры в 1914 –  2     



1930-х гг. 

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир в 
1918 – 1938 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 
4.1 Начало Второй мировой войны  2     

4.2 

Коренной перелом. Окончание и 
важнейшие итоги Второй мировой 
войны 

 2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

5.1 
Повторение и обобщение по курсу 
«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 
Россия и мир накануне Первой мировой 
войны 

 2     

1.2 Россия в Первой мировой войне  2     

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1     

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1     

1.5 
Первые революционные преобразования 
большевиков 

 2     

1.6 Гражданская война  2     

1.7 Революция и Гражданская война на  1     



национальных окраинах 

1.8 
Идеология и культура в годы 
Гражданской войны 

 1     

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1     

1.10 
Повторение и обобщение по теме 
«Россия в 1914 – 1922 гг.» 

 1     

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 
2.1 СССР в 20-е годы  6     

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1     

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1     

2.4 СССР в 30-е годы  7     

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1     

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 
«Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 
3.1 Первый период войны  4     

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2     

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 
врага с территории СССР 

 1     

3.4 Наука и культура в годы войны  1     

3.5 Окончание Второй мировой войны  4     

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1     

3.7 Повторение и обобщение по теме  1     



«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в.  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 

2.1 
США и страны Западной Европы во 
второй половине ХХ – начале XXI вв.  4     

2.2 

Страны Центральной и Восточной 
Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 
 2     

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 

3.1 
Страны Азии во второй половине ХХ в. 
– начале ХХI в.  4     

3.2 

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

в. 
 1     

3.3 
Страны Тропической и Южной 
Африки. Освобождение от  1     



колониальной зависимости 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 
половине ХХ – начале ХХI в.  1     

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 
«Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки во второй половине ХХ в. - 
начале XXI в.» 

 1     

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

4.1 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг.  2     

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г.  2     

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

5.1 
Наука и культура во второй половине 
ХХ в. – начале ХХI в.  2     

5.2 Глобальные проблемы современности  1     

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

6.1 

Повторение и обобщение по курсу 
«Всеобщая история. 1945 год — начало 
XXI века» 

 1     

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 



Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1     

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 
2.1 СССР в послевоенные годы  4     

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7     

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8     

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5     

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1     

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1     

Итого по разделу  26   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5     

3.2 Россия в ХХI веке  10     

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1     

3.4 

Повторение и обобщение по теме 
«Российская Федерация в 1992 – начале 
2020-х гг.» 

 1     

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1     

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Введение во Всеобщую историю 
начала ХХ в.  1     

Поле для 
свободного ввода 

2 Мир накануне Первой мировой войны  1     
Поле для 
свободного ввода 

3 Первая мировая война. 1914 – 1918 г.г  1     
Поле для 
свободного ввода 

4 

Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Мир накануне и в годы Первой 
Мировой войны» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

5 
Распад империй и образование новых 
национальных государств в Европе 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

6 
Версальско-Вашингтонская система 
международных отношений 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

7 
Страны Европы и Северной Америки в 
1920-е гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

8 
Итальянский фашизм. Авторитарные 
режимы в Европе.  1     

Поле для 
свободного ввода 

9 
Великая депрессия. Преобразования 
Ф. Рузвельта в США 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

10 
Германский нацизм. Нарастание 
агрессии в мире.  1     

Поле для 
свободного ввода 



11 

Рост международной напряженности в 
1930-е гг. Гражданская война в 
Испании 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

12 

Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Страны Европы и Северной 
Америки в 1920-е гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

13 
Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки в 1918 – 1930 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

14 
Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки в 1918 – 1930 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

15 
Международные отношения в 1930-е 
гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

16 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

17 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

18 
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

19 
Начальный период Второй мировой 
войны 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

20 
Начало Великой Отечественной войны 
и войны на Тихом океане 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

21 
Коренной перелом во Второй мировой 
войне 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

22 
Разгром Германии, Японии и их 
союзников 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

23 
Повторительно-обобщающий урок по 
курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 

 1     
Поле для 
свободного ввода 



гг.» 

24 
Введение в Историю России начала 
ХХ в.  1     

Поле для 
свободного ввода 

25 
Россия и мир накануне Первой 
мировой войны 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

26 
Российская армия на фронтах Первой 
мировой войны 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

27 

Нарастание революционных 
настроений. Власть, экономика и 
общество в годы Первой мировой 
войны 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

28 
Российская революция. Февраль 1917 
г.  1     

Поле для 
свободного ввода 

29 
Российская революция. Октябрь 1917 
г.  1     

Поле для 
свободного ввода 

30 
Первые революционные 
преобразования большевиков 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

31 
Экономическая политика советской 

власти 
 1     

Поле для 
свободного ввода 

32 
Гражданская война: истоки и 
основные участники.  1     

Поле для 
свободного ввода 

33 На фронтах Гражданской войны.  1     
Поле для 
свободного ввода 

34 
Революция и Гражданская война на 
национальных окраинах 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

35 

Идеология и культура в годы 
Гражданской войны. Перемены в 
повседневной жизни и общественных 

 1     
Поле для 
свободного ввода 



настроениях 

36 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

37 
Повторительно- обобщающий урок по 
теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

38 

Экономический и политический 
кризис начала 1920-х гг. Переход к 
нэпу 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

39 
Экономическое и социальное развитие 
в годы нэпа 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

40 
Образование СССР. Национальная 
политика в 1920-е гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

41 Политическое развитие в 1920-е гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

42 
Международное положение и внешняя 
политика СССР в 1920-е гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

43 
Культурное пространство советского 
общества в 1920-е гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

44 
«Великий перелом». 
Индустриализация 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

45 Коллективизация сельского хозяйства  1     
Поле для 
свободного ввода 

46 
Политическая система и национальная 
политика СССР в 1930-е гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

47 

Культурное пространство советского 
общества в 1930-е гг.: создание 
«нового человека 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

48 Развитие науки, образования,  1     Поле для 



здравоохранения в 1930-е гг. свободного ввода 

49 Советское искусство 1930-х гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

50 
Повседневная жизнь населения в 1930-

е гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

51 
СССР и мировое сообщество в 1929 – 

1939 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

52 
СССР накануне Великой 
Отечественной войны.  1     

Поле для 
свободного ввода 

53 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

54 

Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Советский Союз в 1920 – 

1930-е гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

55 Начало Великой Отечественной войны  1     
Поле для 
свободного ввода 

56 
Битва за Москву и блокада 
Ленинграда 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

57 Фронт за линией фронта  1     
Поле для 
свободного ввода 

58 Единство фронта и тыла  1     
Поле для 
свободного ввода 

59 
Сталинградская битва. Начало 
коренного перелома в ходе войны 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

60 
Курская битва. Завершение коренного 
перелома 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

61 
«Десять сталинских ударов» и 
изгнание врага с территории СССР 

 1     
Поле для 
свободного ввода 



62 Наука и культура в годы войны  1     
Поле для 
свободного ввода 

63 

Освобождение народов Европы. 
Победа СССР в Великой 
Отечественной войне 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

64 

Освобождение народов Европы. 
Победа СССР в Великой 
Отечественной войне 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

65 
Война с Японией. Окончание Второй 
мировой войны 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

66 
Окончание Второй мировой войны. 
Итоги и уроки.  1     

Поле для 
свободного ввода 

67 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

68 

Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Великая Отечественная война 
1941 – 1945 гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в.  1     
Поле для 
свободного ввода 

2 
Начало холодной войны и 
формирование биполярной системы 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

3 
США и страны Западной Европы во 
второй половине ХХ в.  1     

Поле для 
свободного ввода 

4 
США и страны Западной Европы во 
второй половине ХХ в.  1     

Поле для 
свободного ввода 

5 
США и страны Западной Европы в 
конце ХХ – начале XXI в.  1     

Поле для 
свободного ввода 

6 

Страны Центральной и Восточной 
Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 
 1     

Поле для 
свободного ввода 

7 

Страны Центральной и Восточной 
Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 
 1     

Поле для 
свободного ввода 

8 
Страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии в 1940 – 1970-х гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

9 
Страны Азии: социалистический 
выбор развития 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

10 
Страны Восточной Азии во второй 
половине ХХ в. – начале ХХI в.  1     

Поле для 
свободного ввода 



11 

Страны Южной и Юго-Восточной 
Азии во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 
 1     

Поле для 
свободного ввода 

12 

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

 1     
Поле для 
свободного ввода 

13 

Страны Тропической и Южной 
Африки. Освобождение от 
колониальной зависимости 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

14 
Страны Латинской Америки во второй 
половине ХХ – начале ХХI в.  1     

Поле для 
свободного ввода 

15 

Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки во второй 
половине ХХ в. - начале XXI в.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

16 
Международные отношения в конце 
1940-е – конце 1980-х гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

17 
Международные отношения в конце 
1940-е – конце 1980-х гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

18 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г.  1     
Поле для 
свободного ввода 

19 

Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Кризис глобального 
доминирования Запада. 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

20 
Развития науки во второй половине 
ХХ в. – начале ХХI в.  1     

Поле для 
свободного ввода 

21 
Развитие культуры и искусства во 
второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  1     

Поле для 
свободного ввода 



22 Глобальные проблемы современности.  1     
Поле для 
свободного ввода 

23 

Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Всеобщая история 1945 – 2022 

гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

24 
Введение в курс «История России. 
1945 год – начало ХХI века» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

25 
Восстановление и развитие экономики 
и социальной сферы.  1     

Поле для 
свободного ввода 

26 
Политическая система в послевоенные 
годы. 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

27 
Идеология, наука, культура и спорт в 
послевоенные годы.  1     

Поле для 
свободного ввода 

28 

Место и роль СССР в послевоенном 
мире. Внешняя политика СССР в 1945 
– 1953 гг. 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

29 
Новое руководство страны. Смена 
политического курса.  1     

Поле для 
свободного ввода 

30 
Экономическое и социальное развитие 
в 1953 – 1964 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

31 
Развитие науки и техники. в 1953 – 

1964 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

32 
Культурное пространство в 1953 – 

1964 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

33 
Перемены в повседневной жизни в 
1953 – 1964 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 



35 

Повторительно-обобщающий урок по 
темам «СССР в послевоенные годы» и 
«СССР в 1953 – 1964 гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

36 
Политическое развитие СССР в 1964 - 
1985 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

37 
Социально-экономическое развитие в 
1964 - 1985 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

38 
Развитие науки, образование, 
здравоохранения в 1964 - 1985 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

40 
Повседневная жизнь советского 
общества в 1964 - 1985 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

41 

Национальная политика и 
национальные движения в 1964 - 1985 

гг. 
 1     

Поле для 
свободного ввода 

42 
Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 

гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

43 
СССР и мир в начале 1980-х. 
Предпосылки реформ 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

44 
Социально-экономическое развитие 
СССР в 1985 – 1991 гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

45 
Перемены в духовной сфере в годы 
перестройки.  1     

Поле для 
свободного ввода 

46 
Реформа политической системы СССР 
и её итоги.  1     

Поле для 
свободного ввода 

47 
Новое политическое мышление и 
перемены во внешней политике.  1     

Поле для 
свободного ввода 



48 

Национальная политика и подъем 
национальных движений. Распад 
СССР 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

50 
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

51 
Российская экономика в условиях 
рынка 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

52 
Политическое развитие Российской 
Федерации в 1990-е гг. 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

53 
Межнациональные отношения и 
национальная политика в 1990-е гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

55 
Россия и мир. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1990-е гг. 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

56 

Политические вызовы и новые 
приоритеты внутренней политики 
России в начале ХХI в. 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

58 

Социально-экономическое развитие 
России в начале ХХI в. Приоритетные 
национальные проекты. 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

59 
Культура, наука, спорт и общественная 
жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг.  1     

Поле для 
свободного ввода 

60 Культура, наука, спорт и общественная  1     Поле для 



жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. свободного ввода 

61 
Внешняя политика в начале ХХI в. 
Россия в современном мире 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

62 
Внешняя политика в начале ХХI в. 
Россия в современном мире 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

64 
Россия сегодня. Специальная военная 
операция (СВО) 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

65 
Россия сегодня. Специальная военная 
операция (СВО) 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

66 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1     
Поле для 
свободного ввода 

67 

Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Российская Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

68 

Итоговый обобщающий урок по курсу 
«История России. 1945 год – начало 
ХХI века» 

 1     
Поле для 
свободного ввода 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 68   0   0   





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - 1945 гг., 10 класс/ 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. - начало XXI века, 

11 класс/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна 

А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • История. История России. 1914- 1945 гг. (в 2 частях), 10 класс/ Горинов 

М.М. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 частях), 11 класс/ 

Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

• История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - 1945 гг., 10 класс/ 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. - начало XXI века, 

11 класс/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна 

А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • История. История России. 1914- 1945 гг. (в 2 частях), 10 класс/ Горинов 

М.М. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 



«Издательство «Просвещение» 

 • История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 частях), 11 класс/ 

Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 - 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК по истории 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

История РФ 

 РЭШ 

 ФИПИ 



 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 

уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности примерных 

рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает 

условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных 

ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, 
правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 
 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно- 

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 
политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 
 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 
 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 
 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы, 
представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования; 
 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 



преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно- 

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 
 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях 

общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, 
в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный 

предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 
ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, 
его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской 

Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных 

сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 

людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета 

на уровне среднего общего образования: 
 определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с 

учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового 

возраста; 
 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, 
условий экономического развития на современном этапе, особенностей 

финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей 

решения актуальных социальных проблем; 
 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, 
принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 
 включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской 

Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 

свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 

противодействии вызовам глобализации; 
 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 
Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 



 изучении нового теоретического содержания; 
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 
 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 

профессии; 
 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 

применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего 

подросткового возраста. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне 

изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения 

составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней  

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 
Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России; 
 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 



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

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

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 
 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

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

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
 стремление проявлять качества творческой личности. 

 
Физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 
 

Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

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

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 



 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 
 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется  

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,  

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 



 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 
 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 
Базовые исследовательские действия: 
 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 
 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 
 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 
 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 
 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Работа с информацией: 



 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 
 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

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

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 
 оценивать приобретенный опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 
Самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 признавать свое право и право других на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях 

и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 
глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, 
самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и  

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 
об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 

культуры; 



об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 
конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 
2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 
3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный 

институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 
личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, 
народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 
образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 
экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, 
валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, международное разделение труда; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы 

социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 
культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 

Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. 
4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов 

научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального 

сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной 

культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 
макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 
экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 



общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 

общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; 
функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 
экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 
налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 

проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 
7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного  

образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 
9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях 

о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 
собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на 

формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения 

свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 



норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; 

путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 
конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально- 

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 

культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и 

науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 
достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе 

способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи 

в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 
11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, 
экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 
12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, 
экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 КЛАСС 

 
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 



о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 
о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 
правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных,  
административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 
3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 
включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 
социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 
социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 
социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 
политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 
национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 
отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 
нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 
типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 
виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 
конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 



работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 
экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 
4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 
формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 
характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 
социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 
характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 
отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 
сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 
правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной  

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 
осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 
7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 



результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 
соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 
конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав  

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 
10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 



использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 
11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 
соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 
правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям  

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 
12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 КЛАСС 

 
Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 
Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 
Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном 

обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение. 
Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 
Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 
Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 
Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 

культура. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 
Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. 
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 

Федерации. 
Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования 

в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 

совести. 



Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной 

культуры. Достижения современного российского искусства. 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 

искусства. 
Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 

пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 
Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 
капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 
Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 
Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития 

общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 
Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 
Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 
Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 

услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. 
Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 
Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 
Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 
Государственное регулирование внешней торговли. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 11 КЛАСС 

 
Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 
Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 
Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 
Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 
Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 
политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 
Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 
антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 
Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 
Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 
Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 



Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 
их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 
Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и  

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. 
Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 
Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек в обществе 18 часов I -полугодие 

1.1 Общество и общественные отношения 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и массовые 

коммуникации 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 
Становление личности в процессе 

социализации 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность человека. 
Научное познание 

3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Человек в обществе» 
2 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 18 
 

Раздел 2. Духовная культура 16 часов 

2.1 Культура и ее формы 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 
Категории и принципы морали в жизни 

человека и развитии общества 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


 

2.3 Наука и образование 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Духовная культура» 
2 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 28 часов II-полугодие 

3.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

общества 
6 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике 6 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Экономическая жизнь общества» 
2 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 28 
 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
6 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 2 
 

https://m.edsoo.ru/7f41c418


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Социальная сфера (14 часов) I-полугодие 

1.1 Социальная структура общества 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе 

и пути его изменения 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социальная сфера» 
2 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 14 
 

Раздел 2. Политическая сфера (20 часов) 

2.1 
Политическая власть и политические 

отношения 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — 

основной институт политической системы 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 

 
2.3 

Государство Российская Федерация. 
Государственное управление в Российской 

Федерации 

 
4 

 
0 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники 3 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 
Политические элиты и политическое 

лидерство 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Политическая сфера» 
2 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации (28 часов) II-полугодие 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 
Правонарушения 

4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 
3.2 

Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 
4 

 
0 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, 
семейных, трудовых правоотношений 

6 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 
образовательных, административных, 
уголовных правовых отношений, 
экологическое законодательство 

 

8 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 Основные принципы конституционного, 4 0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 

 арбитражного, гражданского, 
административного, уголовного процессов 

   https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации» 

 

2 

 

1 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 28 
 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
6 1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 12 
 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общество как система 1 
   

01.09.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04 

2 
Общество и общественные 

отношения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccc8a 

3 
Социальные институты в 

обществе 
1 

    

4 
Информационное общество и 

его особенности 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc514 

5 
Роль массовых коммуникаций в 

современном обществе 
1 

    

6 
Многообразие общественного 

развития 
1 

    

7 
Общественный прогресс и его 

последствия 
1 

    

8 
Глобализация и ее 

противоречия 
1 

    

9 
Личность в современном 

обществе 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca7e6 

10 
Становление личности в 

процессе социализации 
1 

   Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f5ecb204 

 
11 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 
Самосознание и социальное 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04
https://m.edsoo.ru/f5eccc8a
https://m.edsoo.ru/f5ecc514
https://m.edsoo.ru/f5eca7e6
https://m.edsoo.ru/f5ecb204
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a


 

 поведение      

12 Деятельность человека 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb36c 

13 
Свобода и необходимость в 

деятельности человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb88a 

14 
Познавательная деятельность 

человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecba38 

15 Истина и ее критерии 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa 

16 Научное познание 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

 
17 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в 

обществе" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecceec 

 
18 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в 

обществе" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd068 

19 
Духовная деятельность 

человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

20 Культура и ее формы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecaa52 

 
21 

Вклад российской культуры в 

формирование ценностей 

современного общества 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecab9c 

 
22 

Мораль как общечеловеческая 

ценность и социальный 

регулятор 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecacd2 

23 Категории морали 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb36c
https://m.edsoo.ru/f5ecb88a
https://m.edsoo.ru/f5ecba38
https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecceec
https://m.edsoo.ru/f5ecd068
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a
https://m.edsoo.ru/f5ecaa52
https://m.edsoo.ru/f5ecab9c
https://m.edsoo.ru/f5ecacd2


 

      https://m.edsoo.ru/f5ecc230 

24 
Гражданственность и 

патриотизм 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc096 

25 Наука и ее функции 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

26 
Роль науки в современном 

обществе 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

27 
Образование в современном 

обществе 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

 
28 

Основные направления 

развития образования в 

Российской Федерации 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

29 
Религия и ее роль в жизни 

человека и общества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb07e 

30 
Мировые и национальные 

религии 
1 

    

31 Искусство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecae26 

 

32 

Особенности 

профессиональной 

деятельности в сфере науки, 
образования и искусства 

 

1 

    

 
33 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Духовная 

культура" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc802 

 
34 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Духовная 

культура" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc97e 

https://m.edsoo.ru/f5ecc230
https://m.edsoo.ru/f5ecc096
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac
https://m.edsoo.ru/f5ecb07e
https://m.edsoo.ru/f5ecae26
https://m.edsoo.ru/f5ecc802
https://m.edsoo.ru/f5ecc97e


 

35 
Экономика - основа 

жизнедеятельности общества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

36 
Макроэкономические 

показатели и качество жизни 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

37 Экономика как наука 1     

38 Экономические системы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

39 Экономический рост 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf598 

40 Экономический цикл 1     

41 
Рыночные отношения в 

экономике 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd360 

42 Рыночные механизмы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4 

43 Рынки 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6 

44 
Государственное 

регулирование рынков 
1 

    

 
45 

Особенности рыночных 

отношений в современной 

экономике 

 
1 

    

46 Рынок труда 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece56c 

47 Экономическая деятельность 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

48 
Рациональное экономическое 

поведение 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece8aa 

49 Экономика предприятия 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecf598
https://m.edsoo.ru/f5ecd360
https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4
https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6
https://m.edsoo.ru/f5ece56c
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
https://m.edsoo.ru/f5ece8aa


 

      https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

50 Факторы производства 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

51 Эффективность предприятия 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

52 
Предпринимательская 

деятельность 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4 

53 
Финансовый рынок и 

финансовые институты 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

54 Банковская система 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

55 Инфляция 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece328 

56 Экономика и государство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecea80 

57 Бюджетная политика 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecec2e 

 

58 

Государственное 

регулирование экономики. 
Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

 

1 

    

59 Мировая экономика 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa 

60 
Особенности международной 

торговли 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf962 

 
61 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Экономическая 

жизнь общества" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfce6 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ece328
https://m.edsoo.ru/f5ecea80
https://m.edsoo.ru/f5ecec2e
https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa
https://m.edsoo.ru/f5ecf962
https://m.edsoo.ru/f5ecfce6


 

 
62 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Экономическая 

жизнь общества" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62 

 

63 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc 

 

64 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1dca 

 

65 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed218a 

 

66 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed23b0 

 

67 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed25d6 

 

68 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed27a2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62
https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc
https://m.edsoo.ru/f5ed1dca
https://m.edsoo.ru/f5ed218a
https://m.edsoo.ru/f5ed23b0
https://m.edsoo.ru/f5ed25d6
https://m.edsoo.ru/f5ed27a2




ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Социальная структура общества 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0088 

2 
Социальная стратификация 

российского общества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0286 

3 
Социальное положение личности в 

обществе и пути его изменения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0416 

4 Социальная мобильность и ее виды 1     

5 Семья как социальный институт 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed112c 

6 Семья и семейные ценности 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed129e 

7 Этнические общности и нации 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0de4 

8 
Национальная политика в 

Российской Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0fba 

9 
Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed092a 

10 Социальный контроль 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8 

11 Социальный конфликт 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed07a4 

12 Особенности профессиональной 1     

https://m.edsoo.ru/f5ed0088
https://m.edsoo.ru/f5ed0286
https://m.edsoo.ru/f5ed0416
https://m.edsoo.ru/f5ed112c
https://m.edsoo.ru/f5ed129e
https://m.edsoo.ru/f5ed0de4
https://m.edsoo.ru/f5ed0fba
https://m.edsoo.ru/f5ed092a
https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8
https://m.edsoo.ru/f5ed07a4


 

 деятельности социолога и 

социального психолога 

     

13 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Социальная сфера" 
1 

    

14 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Социальная сфера" 
1 

    

15 
Политическая власть и 

политические отношения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30 

16 Политические институты 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2964 

17 Политическая система 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2 

18 
Государство - основной институт 

политической системы 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2efa 

19 Формы государства 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3274 

20 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

21 Государство Российская Федерация 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed347c 

22 
Государственное управление в 

Российской Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed363e 

23 Национальная безопасность 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409a34 

24 
Политическая культура общества и 

личности 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed49b2 

25 Политическая идеология 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed414c 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30
https://m.edsoo.ru/f5ed2964
https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2
https://m.edsoo.ru/f5ed2efa
https://m.edsoo.ru/f5ed3274
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f5ed347c
https://m.edsoo.ru/f5ed363e
https://m.edsoo.ru/f8409a34
https://m.edsoo.ru/f5ed49b2
https://m.edsoo.ru/f5ed414c


 

26 Политический процесс 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56 

27 Участники политического процесса 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4dae 

28 Политические партии 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4444 

29 Типы избирательных систем 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed39c2 

30 
Избирательная система Российской 

Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed380a 

31 Политическая элита 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3d46 

32 Политическое лидерство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3f94 

33 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Политическая сфера" 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed536c 

34 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Политическая сфера" 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5538 

35 Система права 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5772 

36 Правовые отношения 1     

37 Правонарушения 1     

38 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
1 

    

39 
Конституция Российской 

Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

40 
Конституционные права и свободы 

человека и гражданина Российской 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8405614 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56
https://m.edsoo.ru/f5ed4dae
https://m.edsoo.ru/f5ed4444
https://m.edsoo.ru/f5ed39c2
https://m.edsoo.ru/f5ed380a
https://m.edsoo.ru/f5ed3d46
https://m.edsoo.ru/f5ed3f94
https://m.edsoo.ru/f5ed536c
https://m.edsoo.ru/f5ed5538
https://m.edsoo.ru/f5ed5772
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f8405614


 

 Федерации      

41 
Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации 
1 

    

42 Механизмы защиты прав человека 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84096d8 

43 
Правовое регулирование 

гражданских правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407658 

44 
Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407e0a 

45 
Правовое регулирование семейных 

правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407fe0 

46 
Права и обязанности родителей и 

детей 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408382 

47 
Правовое регулирование трудовых 

правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840876a 

 
48 

Особенности трудовых 

правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников 

 
1 

    

49 
Правовое регулирование налоговых 

правоотношений 
1 

    

 

50 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 
Ответственность за налоговые 

правонарушения 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84058f8 

51 
Правовое регулирование 

образовательных правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84085e4 

52 
Система образования в Российской 

Федерации 
1 

    

https://m.edsoo.ru/f84096d8
https://m.edsoo.ru/f8407658
https://m.edsoo.ru/f8407e0a
https://m.edsoo.ru/f8407fe0
https://m.edsoo.ru/f8408382
https://m.edsoo.ru/f840876a
https://m.edsoo.ru/f84058f8
https://m.edsoo.ru/f84085e4


 

 
53 

Правовое регулирование 

административных 

правоотношений 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

54 Экологическое законодательство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840608c 

55 Уголовное право 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 
56 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 
57 

Основные принципы 

конституционного, арбитражного 

процессов 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84094f8 

58 
Основные принципы гражданского 

процесса 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408fe4 

59 
Основные принципы 

административного процесса 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

60 
Основные принципы уголовного 

процесса 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 

61 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409be2 

 

62 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409dae 

63 Итоговое повторение, 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f840608c
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f84094f8
https://m.edsoo.ru/f8408fe4
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409be2
https://m.edsoo.ru/f8409dae


 

 представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

    https://m.edsoo.ru/f840b73a 

 

64 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b8f2 

 

65 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840baa0 

 

66 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    

 

67 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    

 

68 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840bc44 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

https://m.edsoo.ru/f840b73a
https://m.edsoo.ru/f840b8f2
https://m.edsoo.ru/f840baa0
https://m.edsoo.ru/f840bc44


 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• Обществознание, 10 класс/ Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев 

А.И. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Обществознание, 11 класс/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебниковой А.Ю. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 



 





1 
 

 

Рабочая программа по физике с использованием оборудования центра «Точки роста» для 10-11 классов 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа естественнонаучной направленности по физике с использованием оборудования центра «Точки роста» для 

учебного предмета «Физика. Базовый уровень. 10 – 11 классы» составлена на основе: ФГОС СОО и разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020); 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020); 



2 
 

 

 

 Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и  

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 
 Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка 

роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

 Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10 – 11 классы. Автор:А.В.Шаталина. 
Реализация рабочей учебной программы осуществляется с помощью учебников: «Физика» для 10 и 11классов линии «Классический курс» 

авторовГ.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского, В.М.Чаругина под редакцией Н.А.Парфеньтьевой). М. «Просвещение», 2020. 
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том 

числе оснащение общеобразовательной организации: 
1. оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) естественнонаучной направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебного предмета «Физика»; 
2. оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ дополнительного образования естественнонаучной 

направленностей; 
3. компьютерным и иным оборудованием. 

Профильный комплект оборудования обеспечивает эффективное достижение образовательных результатов обучающимися по 

программам естественнонаучной направленности, возможность углублённого изучения отдельных предметов, в том числе для 

формирования изобретательского, креативного, критического мышления, развития функциональной грамотности у обучающихся, в том 

числе естественнонаучной и математической. 
Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция современного образования подразумевает, что в 

учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Современные 

экспериментальные исследования по физике уже трудно представить без использования не только аналоговых, но и цифровых 
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измерительных приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) прописано, что одним из 

универсальных учебных 

действий (далее — УУД), приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 
Учебный эксперимент по физике, проводимый на традиционном оборудовании (без применения цифровых лабораторий), не может в полной 

мере обеспечить решение всех образовательных задач в современной школе. Сложившаяся ситуация обусловлена существованием ряда 

проблем: 
• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не позволяет проводить многие 

количественные исследования; 
• длительность проведения физических исследований не всегда согласуется с длительностью учебных занятий; 
• возможность проведения многих физических исследований ограничивается требованиями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория кардинальным образом изменяет методику и содержание экспериментальной деятельности и помогает решить 

вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр цифровых датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами физического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. С помощью цифровой лаборатории можно проводить длительный 

эксперимент даже в отсутствии экспериментатора. При этом измеряемые данные и результаты их обработки отображаются непосредственно 

на экране компьютера. 
В процессе формирования экспериментальных умений по физике учащийся учится представлять информацию об исследовании в четырёх 

видах: 
• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, фиксировать внимание на измеряемых 

физических величинах, терминологии; 
• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при этом у учащихся возникает первичное 

представление о масштабах величин); 
• в графическом: строить графики по табличным данным, что позволяет перейти к вы- движению гипотез о характере зависимости 

между физическими величинами (при этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между вели- чинами, 
наглядность и многомерность); 

• в аналитическом (в виде математических уравнений): приводить математическое описание взаимосвязи физических величин, 
математическое обобщение полученных результатов. 
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Переход к каждому этапу представления информации занимает достаточно большой промежуток времени. Безусловно, в 7—9 классах этот 

процесс необходим, но в старших классах это время можно было бы отвести на решение более важных задач. В этом плане цифровые 

лаборатории позволяют существенно экономить время, которое можно потратить на формирование исследовательских умений учащихся, 
выражающихся в следующих действиях: 

• определение проблемы; 
• постановка исследовательской задачи; 

• планирование решения задачи; 
• построение моделей; 
• выдвижение гипотез; 
• экспериментальная проверка гипотез; 
• анализ данных экспериментов или наблюдений; 
• формулирование выводов. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественнонаучных дисциплин и, как следствие, падение качества 

образования. Цифровое учебное оборудование позволяет учащимся ознакомиться с современными методами исследования, применяемыми в 

науке, а учителю — применять на практике современные педагогические технологии. Поэтому главной составляющей комплекта «Точкой 

роста» являются цифровые лаборатории 

Учебная программа 10 - 11 классов рассчитана на 136 ч за два года изучения (по 2 часа в неделю в каждом классе) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физика» с описанием универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 
1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
 вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
 учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков; 
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2. осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал, имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 
3. приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
4. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих; 
5. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» является формирование УУД. 
Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 
 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и 

дополнительные: справочную литературу, физические приборы, компьютер. 
 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства. 
 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 
Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 
 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
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 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 
 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 
 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 
 Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Предметные УУД 

При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического экс-перимента, оказывается комплексной. Она включает в себя 

ряд этапов: планирование, моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение установок, измерение, 
представление и обобщение результатов. Для освоения указанных этапов применяется экспериментальный метод изучения физических 

явлений и процессов. 
При подготовке учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ по физике следует сформировать у них умение решать экспериментальные задачи. В 

процессе их выполнения можно повторить значительный объём пройденного учебного материала. 
Пример экспериментального задания 

Закрепите жёлоб в штативе и установите наклон жёлоба таким образом, чтобы шарик проходил всю длину жёлоба. 
Используя имеющие знания, определите: а) ускорение шарика; б) скорость шари- ка в конце жёлоба. 
Укажите, как изменяются следующие физические величины при движении шарика вверх по жёлобу: а) скорость; б) ускорение; в) 
потенциальная энергия; г) импульс; д) кинетическая энергия; е) полная механическая энергия в реальных условиях (с учётом трения); ж) 
полная механическая энергия в идеальных условиях (без учёта трения). 
Решение экспериментальных задач формирует у учащихся следующие умения: 

 проводить наблюдения и описывать их; 
 задавать вопросы и находить ответы на них опытным путём, т. е. планировать выполнение простейших опытов; 
 проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых приборов; 
 представлять результаты измерений в виде таблиц; 
 делать выводы на основе наблюдений; 
 находить простейшие закономерности в протекании явлений и осознанно использовать их в повседневной жизни, соблюдая разумные 

правила техники безопасности и прогнозируя последствия неправильных действий. 
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Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с организацией самостоятельной и творческой деятельности 

учащихся. Возможный вариант индивидуализации работы — это подбор нестандартных заданий творческого характера, например 

постановка новой лабораторной работы. Оригинальность та- кого задания заключается в том, что учащийся первым совершает 

определённые действия по выполнению лабораторный работы. При этом результат его экспериментальной деятельности первоначально 

неизвестен ни ему, ни учителю. 
Фактически здесь проверяется не столько знание какого-либо физического закона, явления или процесса, сколько способность учащегося к 

постановке и выполнению физического эксперимента. Проведя серию необходимых измерений и вычислений, он оценивает погрешности 

измерений и, если они недопустимо велики, находит основные источники ошибок и пробует их устранить. 
Другим учащимся класса можно предложить индивидуальные задания исследовательского характера, в ходе выполнения которых они 

получат возможность открыть новые, неизвестные закономерности или даже создать изобретение. Самостоятельное открытие известного в 

физике закона или «изобретение» способа измерения физи- ческой величины является объективным доказательством способности учащихся 

к самостоятельному творчеству. В результате такой деятельности у них формируется уверенность в своих интеллектуальных способностях. 
В процессе экспериментального исследования физических явлений (процессов) и обобщения полученных результатов учащиеся должны 

научиться: 
 устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений (процессов); 
 моделировать явления (процессы); 
 выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать полученные результаты; 
 изучать физические законы и теории, устанавливать границы их применимости. 

Коммуникативные УУД 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
 Уметь в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения и его корректировать. 
 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающихся иных точек зрения. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
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 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач,  

интегрируя информацию из различных источников и критически её оценивая; 
 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери- тельные приборы с учётом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 
 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учётом погрешности измерений; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ их применимости; 
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный 

результат; 
 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду других физических 

теорий; 
 владеть приёмами построения теоретических доказательств протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов; 
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, — и роль физики в 

решении этих проблем; 
 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Механические явления 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача  

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 
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энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную  

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I , II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,  выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
Тепловые явления 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,  
вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 
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различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество  

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную  

физическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического  заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
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расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:  
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 
Элементы астрономии 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении 

этих проблем; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Механические явления 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с  

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
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использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования; 
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 
пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ 
 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Предметные Метапредметные Личностные Дата 

провед 

ения 

Использование оборудование 
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      По 

плану 

Факт 

ичес 

кая 

 

1. МЕХАНИКА (29 часов) 
Кинематика (9часов) 

Глава 1. Кинематика точки и твёрдого тела (9 часов) 

 

1 Механическое Механическое движение. Знают основные Учатся Общаются и 02.09   
 движение. Система Пространство и время. понятия: закон, организовывать и взаимодейству  

 отсчета. Способы Суть классической теория, планировать ют с  

 описания механики Ньютона. Что вещество, учебное партнерами по  

 движения. изучает кинематика. Тело взаимодействие сотрудничество совместной  

 Траектория. Путь. отсчета. Задание .  деятельности  

 Перемещение положения точки с Смысл    

  помощью системы физических    

  координат. величин:    

  Кинематическое скорость,    

  уравнение движения ускорение,    

  точки. Система отсчета. масса    

  Путь. Перемещение     

2 Равномерное Равномерное движение. Знать основные Участвовать в Самостоятель 07.09  штатив лабораторный, 
 прямолинейное Скорость. Скорость понятия учебном диалоге. но  механическая скамья, 
 движение. равномерного  Включаться в формулируют  брусок деревянный, 
 Скорость. прямолинейного  групповую работу, познавательну  электронный 
 Уравнение движения. Уравнение  связанную с ю цель и  секундомер 
 движения. равномерного  общением. строят  с датчиками, 
 Сложение прямолинейного  Планировать свое действия в  магнитоуправляемые 
 скоростей. движения точки. Закон  действие в соответствии с  герконовые датчики 
 Мгновенная и сложения скоростей.  соответствии с ней  секундомера 
 средняя скорости. Абсолютная скорость.  поставленной    

  Относительная скорость.  задачей и    

  Переносная скорость.  условиями её    
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  Понятие мгновенной 

скорости. Средняя 

скорость. Средняя путевая 

скорость. 

 реализации     

3 Ускорение. Понятие ускорения тела. Определять по Учатся Умеют 09.09   
 Движение с Ускорение точки. рисунку организовывать и выводить  

 постоянным Единица ускорения. пройденный планировать следствия из  

 ускорением Физический смысл путь. Читать и учебное имеющихся  

  ускорения. Касательное, строить сотрудничество данных.  

  центростремительное графики,    

  ускорения. выражающие    

  Равноускоренное и зависимость    

  равнозамедленное кинематических    

  движение. Скорость тела величин от    

  при равноускоренном времени    

  движении. Свободное     

  падение тел. Ускорение     

  свободного падения     

4 Определение Уравнения и графики Уметь строить самостоятельно Формирование 14.09   
 кинематических равноускоренного график анализировать познавательны  

 характеристик прямолинейного зависимости (х условия х интересов,  

 движения с движения. от t, V от t). достижения цели интеллектуаль  

 помощью  Анализ на основе учёта ных и  

 графиков.  графиков выделенных творческих  

    учителем способностей.  

    ориентиров   

    действия в новом   

    учебном   

    материале   
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5 Движение с Ускорение свободного Определять по самостоятельно Устанавливать 17.09   
 постоянным падения. Физический рисунку анализировать причинно-  

 ускорением смысл величины. Его пройденный условия следственные  

 свободного численное значение. путь. Читать и достижения цели связи, строить  

 падения. Уравнения движения тела строить на основе учёта логическое  

  по вертикали с графики, выделенных рассуждение.  

  постоянным ускорением выражающие учителем   

  свободного падения. зависимость ориентиров   

  Уравнения тела брошено кинематических действия в новом   

  горизонтально и под величин от учебном   

  углом к горизонту. времени материале   

  «Свободное падение тел»     

6 Равномерное Равномерное движение Понимать Составляют план и формирование 21.09  весы электронные, 
 движение точки по тела по окружности. смысл понятия последовательност качеств  штатив лабораторный 
 окружности. Центростремительное «равноускоренн ь действий мышления,  с держателем, 
 Кинематика ускорение. Абсолютно ое движение»  необходимых  динамометр, нить, 
 абсолютно твердое тело.   для адаптации  лента мерная, 
 твердого тела. Поступательное   в современном  лист бумаги, 
  движение. Криволинейное   информацион  груз, электронный 
  движение. Вращательное   ном  секундомер 
  движение твердого тела.   обществе;   

  Угловая скорость. Связь   воспитание   

  между угловой и   качеств   

  линейной скоростью.   личности   

7 Кинематика Решение задач Уметь Осуществлять Выделяют и 23.09   
 абсолютно  применять взаимный формулируют  

 твёрдого тела  полученные контроль, проблему.  

   знания на устанавливать Выбирают  

   практике при разные точки основания и  

   решении задач зрения, принимать критерии для  
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    решения сравнения, 
классификаци 

и объектов 

   

8 Повторение и 

решение задач по 

теме «Основы 

кинематики» 

Механическое движение. 
Система отсчета. Способы 

описания движения. 
Траектория. Путь. 
Перемещение. 
Равномерное 

прямолинейное движение. 
Скорость. Уравнение 

движения. Сложение 

скоростей. Мгновенная и 

средняя скорости. 
Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Составляют план и 

последовательност 

ь действий 

 28.09   

9 Контрольная 

работа 

№1 «Основы 

кинематики» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

ном 

обществе; 
воспитание 

качеств 

личности 

30.09   

Динамика (20 часов) 
Глава 2. Законы механики Ньютона (3 часа) 

 

10 Основное 

утверждение 

механики. Сила. 
Масса. Единица 

массы. Первый 

закон Ньютона. 

Выбор системы отсчета. 
Явление инерции. 
Инерциальная и 

неинерциальная системы 

отсчета. Материальная 

точка. Движение 

свободного падения. 
Закон инерции и 

относительность 

Понимать 
смысл понятий: 
механическое 

движение, 
относительност 

ь, инерция, 
инертность. 

самостоятельно 

ставить  новые 

учебные цели и 

задачи 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

Формирование 

готовности 

открыто 

выражать и 

отстаивать 

свою позицию 

05.10   
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  движения. Формулировка 

первого закон Ньютона. 
Понятие силы 

относительно к двум 

телам. Сравнение сил. 
Измерение сил. 
Динамометр. О силах в 

механике. Инертность 

тела Единица массы. 
Экспериментальное 

определение зависимости 

ускорения от сил. 
Принцип суперпозиции. 
Что такое инерция? 

Масса. 

 позиций в 

сотрудничестве 

    

11 Второй закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона. 
Связь между силой и 

ускорением. Второй закон 

Ньютона. Гравитационная 

и инертная масса. 
Взаимодействие тел. 
Силы взаимодействия 

двух тел. Принцип 

суперпозиции сил 

Приводить 

примеры 

опытов, 
иллюстрирующ 

их границы 

применимости 

законов 

Ньютона 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 
умение 

наблюдать и 

характеризова 

ть физические 

явления, 
логически 

мыслить. 

07.10   

12 Третий закон 

Ньютона. 
Геоцентрическая 

система отсчета. 
Принцип 

относительности 

Третий закон Ньютона. 
Границы применимости. 
Основные и производные 

единицы физических 

величин. Международная 

система единиц. 

Приводить 

примеры 

опытов, 
иллюстрирующ 

их границы 

применимости 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

Развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

12.10   
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 Галилея. 
Инвариантные и 

относительные 

величины 

Инерциальные и 

неинерциальные СО. 
Доказательство вращения 

Земли. Равномерное 

прямолинейное движение 

не влияет на 

механические процессы. 
Принцип 

относительности. 
Инвариантные и 

относительные величины 

законов 

Ньютона 

деятельности решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

   

Глава 3. Силы в механике (7 часов)  

13 Силы в природе. 
Сила тяжести и 

сила всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

Гравитационные силы. 
Электромагнитные силы. 
Ядерные силы. Слабые 

взаимодействия. Силы в 

механике. Сила тяжести. 
Закон всемирного 

тяготения. Определение 

гравитационной 

постоянной. Зависимость 

ускорения свободного 

падения тел от 

географической широты. 
Равенство инертной и 

гравитационной масс. 

Объяснять 

природу 

взаимодействия 

. Исследовать 

механические 

явления в 

макромире 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Способность 

принимать 

самостоятельн 

ые решения, 
выстраивать 

аргументацию, 
приводить 

примеры 

14.10   

14 Первая 

космическая 

скорость. Вес. 

Первая космическая 

скорость. Сила тяжести. 
Вес тела. Их физический 

Знать точку 

приложения 

веса тела. 
Понятие о 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

19.10   
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 Невесомость. смысл. невесомости его успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

   

15 Деформация и 

силы упругости. 
Закон Гука 

Понятие деформации. 
Упругая деформация. 
Закон Гука. Коэффициент 

упругости или жесткости. 
Роль сил трения. Сухое 

трение. Сила трения 

покоя. Максимальная сила 

трения покоя. Трение 

скольжения. Сила трения 

качания. Силы 

сопротивления. Основные 

особенности сил 

сопротивления 

Знать понятие 

деформации и 

закон Гука 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли. Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 

действия партнера 

Способность 

принимать 

самостоятельн 

ые решения, 
выстраивать 

аргументацию, 
приводить 

примеры 

21.10   

16 Силы трения Роль сил трения. Сухое 

трение. Сила трения 

покоя. Максимальная сила 

трения покоя. Трение 

скольжения. Сила трения 

качания. Силы 

сопротивления. Основные 

особенности сил 

Знать понятие 

силы трения 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

Способность 

принимать 

самостоятельн 

ые решения, 
выстраивать 

аргументацию, 
приводить 

примеры 

26.10  деревянный брусок, 
набор грузов, 
механическая 

скамья, динамометр 
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  сопротивления       

17 Лабораторная 

работа 

«Измерение 
жесткости 

пружины» 

Измерение жесткости 

пружины 

Знать основные 

понятия 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 
деятельности 

 28.10  Штатив, пружина 

весы электронные, 
грузы, динамометр 

18 Повторение и 

решение задач по 

теме «Основы 

динамики» 

Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. 
Единица массы. Первый 

закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Третий 

закон Ньютона. 
Геоцентрическая система 

отсчета. Принцип 

относительности Галилея. 
Инвариантные и 

относительные величины. 
Силы в природе. Сила 

тяжести и сила 

всемирного тяготения. 
Сила тяжести на других 

планетах. Первая 

космическая скорость. 
Вес. Невесомость. 
Деформация и силы 

упругости. Закон Гука. 
Силы трения. 

Знать основные 

понятия 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно и 

усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно 

 09.11   

19 Контрольная 

работа 

№2 «Основы 

динамики» 

Знать основные 

понятия 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

 11.11   
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Глава 4-5. Закон сохранения в механике. Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела (7 

часов) 
 

20 Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Импульс силы и импульс 

тела. Внешние и 

внутренние силы. Закон 

сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Реактивная сила. 
Реактивные двигатели. 
Известные люди внесшие 

свой вклад в освоении 

космического 

пространства 

Знать смысл 

физических 

величин: 
импульс тела, 
импульс силы; 
смысл 

физических 

законов 

классической 

механики; 
сохранение 

энергии, 
импульса. 
Границы 

применимости 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

16.11  цилиндры 

металлические 

(алюминиевый и 

стальной), нить, 
пластилин, штатив 

лабораторный с 

держателем, линейка 

21 Механическая 
работа и мощность 

силы. Энергия. 
Кинетическая 

энергия 

Бытовые представления о 

работе. Работа. Единица 

работы. Мощность. 
Физический смысл 

работы и мощности. 
Энергия движения. 
Нулевой уровень 

кинетической энергии. 
Связь кинетической 

энергии и работы. 

Знать смысл 

физических 

величин: 
работа, 
механическая 

энергия 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

18.11   

22 Работа силы 
тяжести и силы 

Энергия взаимодействия. 
Работа силы тяжести. 

Знать основные 

понятия 

Составляют план и 

последовательност 

Формирование 

познавательны 

23.11   
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 упругости. 
Консервативные 

силы. 
Потенциальная 

энергия. 

Работа силы упругости. 
Консервативные силы. 
Нулевой уровень 

потенциальной энергии и 

упругодеформированного 

тела и тела поднятого над 

землей. Связь 

потенциальной энергии и 

работы 

 ь действий х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

   

23 Закон сохранения 

энергии в 

механике. Работа 

силы тяготения. 
Потенциальная 

энергия в поле 

тяготения 

Закон сохранения энергии 

в механике. Общий закон 

сохранения энергии. 
Уменьшение 

механической энергии 

системы под действием 

сил трения. Силы трения 

(сопротивления) 
неконсервативны. Вторая 

космическая скорость для 

земли. 

Знать границы 

применимости 

закона 

сохранения 

энергии 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

25.11   

24 Основное 

уравнение 

динамики 

вращательного 

движения. Закон 

сохранения 

момента импульса. 
Кинетическая 

энергия абсолютно 

твёрдого тела, 

Основное уравнение 
динамики вращательного 

движения. Закон 

сохранения момента 

импульса. Момент силы. 
Кинетическая энергия 

абсолютно твёрдого тела. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

30.11   
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 вращающегося 

относительно 

неподвижной оси. 

  коррективы новому 

учебному 

материалу 

   

25 Закон сохранения 

момента импульса. 
Кинетическая 

энергия абсолютно 

твёрдого тела, 
вращающегося 

относительно 

неподвижной оси. 

Закон сохранения 

момента импульса. 
Момент силы. 
Кинетическая энергия 

абсолютно твёрдого тела. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

02.12   

26 Лабораторная 

работа «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

Экспериментальное 

изучение закона 

сохранения механической 

энергии 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Умеют (или 

развивают 

способность) 
брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 
действия 

 07.12  пружина жёсткостью 

20 Н/м, груз массой 

100 г (2 шт.), штатив 

лабораторный с 

держателем, линейка 

Глава 6-7. Равновесие абсолютно твёрдых тел. Элементы гидростатики и гидродинамики (5 часов)  

27 Равновесие тел Статика. Два условия 

равновесия твёрдых тел. 
Знать условия 

равновесия тел 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

 09.12   
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    деятельности     

28 Лабораторная 

работа «Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил» 

Экспериментальное 

изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 14.12   

29 Давление. Условие 

равновесия 

жидкости 

Давление. Закон 
Архимеда. Закон Паскаля. 
Уравнение Бернулли. 

Знать условия 

равновесия 

жидкости 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 
решений 

 16.12   

30 Движение 

жидкости. 
Уравнение 

Бернулли 

Знать условия 

равновесия 

жидкости 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 21.12   

31 Контрольная 

работа №3 

«Законы 

сохранения в 

механике. 
Статика» 

Знать основные 

понятия 

Умеют (или 

развивают 

способность) 
брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

ном 

обществе; 
воспитание 

23.12   
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     качеств 
личности 

   

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (15 часов)  

Глава 8. Основы молекулярно-кинетической теории (2 часа)  

32 Основные 

положения МКТ. 
Размеры молекул 

Макроскопические тела. 
Механика и механическое 

движение. Тепловые 

явления. Тепловое 

движение молекул. 
Значение тепловых 

явлений. Молекулярно- 

кинетическая теория. 
Оценка размеров молекул. 
Число молекул. 
Вычисление массы 

молекулы. Относительная 

молекулярная масса. 
Постоянная Авогадро. 
Молярная масса 

Знать 

характеристики 

молекул в виде 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

28.12   

33 Броуновское 
движение. Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, 
жидких и твердых 

тел 

Броуновское движение. 
Объяснение броуновского 

движения. Опыты 

Перрона. Физические 

свойства и молекулярное 

строение твердых, жидких 

и газообразных тел 

Уметь 

описывать 

свойства газов, 
жидкостей и 

твердых тел 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

30.12   

Глава 9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (2 часа)  
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34 Основное 

уравнение МКТ 

газов. Температура 

и тепловое 

равновесие. 

Идеальный газ. Свойства 

идеального газа. Давление 

газа в молекулярно- 

кинетической теории. 
Среднее значение квадрат 

скорости молекул. 
Основное уравнение МКТ 

газов. Холодные и 

горячие тела. Тепловое 

равновесие. Температура. 
Измерение температуры 

Термометры. 

Знать 

характеристики 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

11.01   

35 Определение 

температуры. 
Энергия теплового 

движения молекул. 
Измерение 

скоростей молекул 

газа 

Средняя кинетическая 

энергия молекул газа при 

тепловом равновесии. 
Газы в состоянии 

теплового равновесия. 
Определение 

температуры. 
Абсолютный ноль 

температуры. Кельвин. 
Постоянная Больцмана. 
Температура и скорость 

движения молекул. 
Температурные шкалы. 
Опыт Штерна. 

Анализировать 

состояние 

теплового 

равновесия 

вещества 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

Развитие 

коммуникатив 

ных умений 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования. 
Самостоятель 

ность в 

приобретении 

практических 

умений. 

13.01   

Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа)  

36 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 
Универсальная газовая 

постоянная. Уравнение 

Знать 
физический 

смысл понятий: 
объем, масса 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Развитие 

коммуникатив 

ных умений 

докладывать о 

18.01   
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  Менделеева – 
Клапейрона. Парциальное 

давление 

  результатах 
своего 

исследования 

    

37 Газовые законы Газовые законы. Закон 

Гей-Люссака, Шарля, 
Бойля – Мариотта, 
изотермический, 
изобарный и изохорный 

процессы. Применение 

графиков изопроцессов. 
Равновесное состояние. 
Равновесный процесс 

 учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятель 

ность в 

приобретении 

практических 

умений 

20.01  датчик давления, 
датчик температуры, 
штатив, сосуд для 

демонстрации 

газовых законов, 
линейка, сосуд с 

тёплой водой, сосуд 

с холодной водой 

 

Глава 11,12. Взаимные превращения жидкостей и газов. Жидкости и твёрдые тела (5 часов)   

38 Насыщенный пар. Насыщенный пар. Знать точки Выдвигают и Способность к 25.01  датчик температуры, 
 Давление Динамическое замерзания и обосновывают самооценке на  термометр, марля, 
 насыщенного пара равновесие. Зависимость кипения воды гипотезы, основе  сосуд с водой 
  давления насыщенного при предлагают критерия   

  пара от температуры. нормальном способы их успешности   

  Кипение. Испарение давлении проверки учебной   

  жидкостей.   деятельности.   

  Ненасыщенный пар.   Учебно-   

  Критическая температура.   познавательны   

  Пар.   й интерес к   

     новому   

     учебному   

     материалу   

39 Влажность Водяной пар в атмосфере. Знать приборы, формулировать Уметь решать 27.01   
 воздуха. Абсолютная влажность. определяющие собственное и оформлять  

 Кристаллические и Парциальное давление влажность мнение и позицию, задачи,  

 аморфные тела водяного пара. воздуха. Знать аргументировать применять  

  Относительная влажность. свойства его изученные  

  Относительная влажность кристаллически самостоятельно законы к  
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  воздуха. Точка росы. х и аморфных оценивать решению    
Психрометр. Значение тел правильность комбинирован 

влажности. Кристаллы.  выполнения ной задачи 

Анизотропия кристаллов.  действия  

Монокристаллы и    

поликристаллы.    

Аморфные тела. Свойства    

аморфных тел.    

Жидкокристаллическое    

состояние вещества.    

Домены. Физика твердого    

тела    

40 Свойства Свойства поверхностного Знать оказывать Способность к 01.02   
 жидкости. натяжения. Коэффициент характеристики поддержку и самооценке на  

 Поверхностное поверхностного  содействие тем, от основе  

 натяжение. натяжения. Капилляры  кого зависит критерия  

 Смачивание и   достижение цели в успешности  

 несмачивание.   совместной учебной  

 Капилляры   деятельности деятельности.  

     Учебно-  

     познавательны  

     й интерес к  

     новому  

     учебному  

     материалу  

41 Повторение и Основные положения Знать основные Выдвигают и Мотивация 03.02   
 решение задач по МКТ Размеры молекул. понятия обосновывают образовательн  

 теме Броуновское движение.  гипотезы, ой  

 «Молекулярная Силы взаимодействия  предлагают деятельности  

 физика» молекул. Строение  способы их школьников  

  газообразных, жидких и  проверки на основе  
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  твердых тел. Основное 

уравнение МКТ газов. 
Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. Энергия 

теплового движения 

молекул. Измерение 

скоростей молекул газа. 
 

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы. Насыщенный пар. 
Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. 
Кристаллические и 

аморфные тела. 

  личностно 
ориентирован 

ного подхода 

   

42 Контрольная 

работа 

№4 «Молекулярная 

физика» 

Знать основные 

понятия 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимост 

и разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

08.02   

Глава 13. Основы термодинамики (7 часов)  

43 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Термодинамика и 

статистическая механика. 
Термодинамическая 

система. Внутренняя 

энергия в МКТ. 
Внутренняя энергия тела. 
Внутренняя энергия 

идеального одноатомного 

газа. Зависимость 

внутренней энергии от 

макроскопических 

параметров. Работа в 

Уметь 

приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических 

знаний (законов 

термодинамики 

– изменения 

внутренней 

энергии путем 

совершения 

работы) 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Мотивация 

образовательн 

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

17.02  датчик температуры, 
две доски, две 

свинцовые 

пластинки, молоток 
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  механике термодинамике       

44 Фазовые переходы. 
Уравнение 

теплового баланса 

Теплообмен. Количество 

теплоты. Молекулярная 

картина теплообмена. 
Количество теплоты и 

теплоёмкость. Удельная 

теплоемкость. Удельная 

теплоёмкость 

парообразования. 
Удельная теплота 

плавления. Уравнение 

теплового баланса. 

Знать понятие 
«теплообмен», 
физические 

условия на 

Земле, 
обеспечивающи 

е 

существование 

жизни человека 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

22.02   

45 Первый закон 

термодинамики. 
Применение 

первого закона 

термодинамики к 

различным 

процессам. 

Закон сохранения 

энергии. Первый закон 

термодинамики. 
Невозможность создания 

вечного двигателя. Работа 

и количество теплоты – 

характеристики процесса 

изменения внутренней 

энергии. Изохорный 

процесс. Изотермический 

процесс. Изобарный 

процесс. Адиабатный 

процесс. 

Использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

оценки влияния 

на организм 

человека и 

другие органы 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных действий 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

24.02   

46 Второй закон 

термодинамики 
Второй закон 

термодинамики. 
Необратимые процессы. 

Называть 

экологические 

проблемы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

Мотивация 

образовательн 

ой 

01.03   
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  Обратимый процесс. 
Равновесное состояние. 
Статистический характер 

второго закона 

термодинамики. Границы 

применимости второго 

закона термодинамики. 
Флуктуация. 

связанные с 

работой 

тепловых 

двигателей, 
атомных 

реакторов и 

гидроэлектрост 

анций 

аргументировать 

его 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

   

47 Принцип действия 

тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 

двигателей 

Тепловые двигатели. 
Принцип действия 

тепловых двигателей. 
Роль холодильника. Цикл. 
Коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя. Максимальное 

значение КПД тепловых 

двигателей. Охрана 

окружающей среды 

Называть 

экологические 

проблемы, 
связанные с 

работой 

тепловых 

двигателей, 
атомных 

реакторов и 

гидроэлектрост 

анций 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

Мотивация 

образовательн 

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

03.03   

48 Решение задач по 

теме «Основы 

термодинамики» 

Внутренняя энергия. 
Работа в термодинамике. 
Количество теплоты. 
Уравнение теплового 

баланса. Первый закон 

термодинамики. 
Применение первого 

закона термодинамики к 

различным процессам. 
Второй закон 

термодинамики. Принцип 

действия тепловых 

Знать основные 

понятия 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных действий 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 
учащихся 

10.03   

49 Решение задач по 

теме «Основы 

термодинамики» 

 формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

Овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

15.03   
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  двигателей. КПД 

тепловых двигателей 

 его оборудование 

м, 
самостоятельн 

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 
умений 

   

3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (19 часов) 
Глава 14. Электростатика (10 часов) 

 

50 Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. Закон 

сохранения заряда. 
Закон Кулона. 
Единица 

электрического 

заряда 

Электродинамика. 
Электростатика. 
Элементарные частицы. 
Электромагнитное. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 
Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. 
Точеный заряд. Опыты 

Кулона. Закон Кулона. 
Кулоновская сила. 
Единицы электрического 

заряда. 

Приводить 

примеры 

электризации. 
Знать границы 

применимости 

закона Кулона 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

17.03   

51 Близкодействие и 

действие на 

расстоянии. 
Электрическое 

поле 

Близкодействие и 

Действие на расстоянии 

(дальнодействие). Идея 

Фарадея. Скорость 

распространения эл/маг 

взаимодействий. Что 

такое электрическое поле? 

Знать 
близкодействие 

и действие на 

расстоянии. 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

22.03   
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  Основные свойства. 
Переменное поле. 
Напряженность 

электрического поля. 
Силовые линии 

электрического поля. 
Однородное 

электрическое поле. 

 ориентиров 
действия в новом 

учебном 

материале 

ном 

обществе; 
воспитание 

качеств 

личности 

   

52 Напряженность 

электрического 

поля. Силовые 

линии. 

Напряженность 

электрического поля. 
Силовые линии 

электрического поля. 
Однородное 

электрическое поле 

Знать 

напряженность 

электрического 

поля 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

ном 

обществе; 
воспитание 

качеств 

личности 

24.03   

53 Поле точечного 

заряда и 

заряженного шара. 
Принцип 

суперпозиции 

полей 

Напряженность поля 

точечного заряда. Поле 

заряженного шара. 
Принцип суперпозиции 

полей. Свободные заряды. 
Электростатическое поле 

внутри проводника. 
Электростатическая 

индукция. Электрический 

заряд проводника 

Знать принцип 

суперпозиции 

полей 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

05.04   
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54 Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическо 

м поле 

Диэлектрики в 

электростатическом поле. 
Электрический диполь. 
Два вида диэлектриков. 
Поляризация. 
Поляризация полярных 

диэлектриков. 
Поляризация неполярных 

диэлектриков. 
Диэлектрическая 

проницаемость вещества 

Знать 

характеристики 

диэлектриков 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

0704   

55 Потенциальная 

энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическо 

м поле. Потенциал 

электростатическог 

о поля и разность 

потенциалов 

Работа при перемещении 

заряда в однородном 

электростатическом поле. 
Потенциальная энергия. 
Потенциал поля. 
Потенциал точки 

электростатического поля. 
Разность потенциалов. 
Напряжение. Единицы 

разности потенциалов. 
Связь между 

напряженностью поля и 

напряжением. Единицы 

напряженности 

электрического поля. 
Эквипотенциальные 

поверхности. 

Знать картину 

эквипотенциаль 

ных 

поверхностей 

электрических 

полей 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

12.04   
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56 Связь между 

напряженностью 

электростатическог 

о поля и разностью 

потенциалов. 
Эквипотенциальны 

е поверхности 

Связь между 

напряженностью поля и 

напряжением. Единицы 

напряженности 

электрического поля. 
Эквипотенциальные 

поверхности 

Знать картину 

эквипотенциаль 

ных 

поверхностей 

электрических 

полей 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

14.04   

57 Электроемкость. 
Единицы 

электроемкости. 
Конденсатор. 
Энергия 

заряженного 

конденсатора. 
Применение 

конденсаторов 

Электроемкость. 
Электроемкость двух 

проводников. Единицы 

электроемкости. 
Конденсаторы. 
Электроемкость плоского 

конденсатора. 
Последовательное и 

параллельное соединение 

конденсаторов. Различные 

типы конденсаторов. 
Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия 

электрического поля. 
Применение 

конденсаторов. 

Знать 

применение и 

соединение 

конденсаторов 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

19.04   

58 Повторение и 

решение задач по 

теме 

«Электростатика» 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 
Закон сохранения заряда. 
Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. 
Близкодействие и 

действие на расстоянии. 

Знать основные 

понятия 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 
Осознают качество 

и уровень 

Выражают 

положительно 

е отношение к 

процессу 

познания; 
оценивают 

свою учебную 

21.04   
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  Электрическое поле. 
Напряженность 

электрического поля. 
Силовые линии. Поле 

точечного заряда и 

заряженного шара. 
Принцип суперпозиции 

полей. Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом поле. 
Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

 усвоения деятельность; 
применяют 

правила 

делового 

сотрудничеств 

а 

   

59 Контрольная 

работа «Электрос 

татика. Основы 

термодинамики» 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

 26.04   

Глава 15. Законы постоянного тока (4 часа)  

60 Электрический ток. 
Сила тока 

Электрический ток. 
Действие тока. Сила тока. 
Связь силы тока со 

скоростью направленного 

движения частиц. 
Скорость упорядоченного 

движения электронов в 

проводнике 

Знать условия 

существования 

электрического 

тока. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

формулироват 

ь собственное 

мнение и 

позицию, 
аргументирова 

ть его 

28.04   

61 Закон Ома для 

участка цепи. 
Сопротивление. 
Электрические 

цепи. 
Последовательное 

и параллельное 

Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 
Удельное сопротивление. 
Значение закона Ома. 
Последовательное и 

параллельное соединение 

Знать 

зависимость 

электрического 

тока от 

напряжения 

Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 

действия партнера 

формулироват 

ь собственное 

мнение и 

позицию, 
аргументирова 

03.05  датчик тока, датчик 

напряжения, 
резистор, реостат, 
источник питания, 
комплект проводов, 
ключ 
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 соединения 

проводников 

проводников   ть его    

62 Работа и мощность 

постоянного тока. 
Работа и мощность 

постоянного тока. Закон- 

Джоуля Ленца 

Понимать 

смысл 

физических 

величин: 
работа, 
мощность 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 

действия партнера 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

05.05  датчик тока, датчик 

напряжения, 
амперметр 

двухпредельный, 
вольтметр 

двухпредельный, 
лампочка, источник 

питания, комплект 

проводов, ключ 

63 Электродвижущая 

сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Сторонние силы. Природа 

сторонних сил. 
Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной 

цепи. Характеристики 

источника тока 

Знать смысл 

закона Ома для 

полной цепи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно и 

усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно 

Мотивация 

образовательн 

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

10.05  датчик тока, датчик 

на- пряжения, 
амперметр 

двухпредельный, 
вольтметр 

двухпредельный, 
резистор, источник 

питания, комплект 

проводов, ключ 

Глава 16. Электрический ток в различных средах (5 часов)  

64 Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 
Электронная 

проводимость 

металлов. 
Зависимость 

Экспериментальное 

доказательство 

существования свободных 

электронов в металлах. 
Движение электронов в 

металлах. Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Электрический 

Знать формулу 

расчета 

зависимости 

сопротивления 

проводника от 

температуры 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

12.05   
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 сопротивления 

проводника от 

температуры. 
Сверхпроводимост 

ь. 

ток в металлах. 
Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 
Температурный 

коэффициент 

сопротивления. Понятие 

сверхпроводимости. 
Критическая температура. 

      

65 Электрический ток 

в 

полупроводниках. 
Собственная и 

примесная 

проводимости. 
Электрический ток 

через контакт 

полупроводников с 

разным типом 

проводимости. 
Транзисторы 

Полупроводники. 
Строение 

полупроводников. 
Ковалентная связь. 
Электронная 

проводимость. Дырочная 

проводимость. 
Собственная 

проводимость. Примесная 

проводимость 

Знать 

устройство и 

применение 

полупроводник 

овых приборов 

Составляют план 

действий 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

17.05   
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66 Электрический ток 

в вакууме. 
Электронно- 

лучевая трубка. 
Электрический ток 

в жидкостях. Закон 

электролиза. 
Электрический ток 

в газах. 
Несамостоятельны 

й и 

самостоятельный 

разряды. Плазма 

Вакуум. Эмиттер. 
Коллектор. 
Электрический ток в 

вакууме. 
Термоэлектронная 

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 
Свойства электронных 

пучков и их применение. 
Электрический разряд в 

газе. Ионизация газов. 
Проводимость газов. 
Рекомбинация. 

Знать 

устройство и 

принцип 

действия 

лучевой трубки. 
Знать 

применение 

электролиза 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Выражают 

положительно 

е отношение к 

процессу 

познания; 
оценивают 

свою учебную 

деятельность 

19.05   

67 Повторение и 

решение задач 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

Знать основные 

понятия 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 
действия партнера 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

24.05   

68 Итоговая 

контрольная 

работа 

Курс физики 10 класса    26.05   
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроке 

Планируемые результаты Д/З Использование 

оборудования 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

Глава 1. Магнитное поле (5 часов)  

1 02.09  Магнитное Магнитное поле. Выделяют и осознают Осознают свои самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 
Убежденность в 

возможности 
познания природы, в 

необходимости 

разумного 
использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 
развития 

человеческого 
общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение 

к физике как 
элементу 

общечеловеческой 

культуры;   знание 
основных принципов 

и правил отношения 

к природе; знание 
основ  здорового 

образа жизни и 

 Демонстрация 

  поле. Замкнутый контур с то, что уже усвоено и действия. Умеют «Измерение поля 

  Индукция током в магнитном что еще подлежит задавать вопросы и постоянного 

  магнитного поле. Магнитная усвоению, осознают слушать магнита»: датчик 

  поля. стрелка. Направление качество и уровень собеседника. магнитного поля, 
   вектора магнитной усвоения Владеют постоянный магнит 

   индукции. Линии  вербальными и полосовой. 
   магнитной индукции.  невербальными  

   Вихревое поле.  средствами  

     общения  

2 07.09  Сила Ампера. Модуль вектора Выделяют и осознают Умеют   

   магнитной индукции. то, что уже усвоено и обосновывать и 

   Модуль силы Ампера. что еще подлежит доказывать свою 

   Направление силы усвоению, осознают точку зрения. 
   Ампера. Правило качество и уровень Имеют навыки 

   «буравчика». Единица усвоения конструктивного 

   магнитной индукции.  общения, 
     взаимопонимания 

3 09.09  Действие Наблюдение действия Выделяют и осознают Общаются и   

  магнитного силы Лоренца. то, что уже усвоено и взаимодействуют с 

  поля на Движение заряженной что еще подлежит партнерами по 

  движущийся частицы в однородном усвоению, осознают совместной 

  заряд. Сила магнитном поле. качество и уровень деятельности или 
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   Лоренца. Применение силы усвоения обмену здоровье 
сберегающих 

технологий; 
экологическое 

сознание; основы 
социально- 

критического 

мышления 

  

Решение Лоренца. Правило  информацией 

задач. левый руки.   

4 14.09  Т/Б 

Лабораторная 

Действие магнитного 

поля на ток на 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

Учатся 

организовывать и 

 Демонстрация 

«Измерение поля 

  работа практике что еще подлежит планировать вокруг 

  
«Наблюдение 

действие 

магнитного 

поля на ток» 

 усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

проводника с 

током»: датчик 

магнитного поля, 
два штатива, 
комплект 

      проводов, 
      источник тока, 
      ключ 

5 16.09  Магнитные Температура Кюри. Оценивают С достаточной   

  свойства Ферро-, пара- и достигнутый полнотой и 

  вещества диамагнетики и их результат точностью 

   применение.  выражают свои 

   Магнитная запись  мысли 

   информации.   

Глава 2. Электромагнитная индукция (7 часов)  

6 21.09  Электромагни Понятие явления Самостоятельно Общаются и    

  тная электромагнитной формулируют взаимодействуют с 

  индукция. индукции. Магнитный познавательную цель, партнерами по 

  Магнитный поток. Единицы предвосхищают совместной 

  поток. измерения и результат и уровень деятельности или 
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   Направление 

индукционно 

го тока. 

направление 

магнитного потока. 
Взаимодействие 

индукционного тока с 

магнитом 

усвоения обмену 

информацией 

   

7 23.09  Правило 

Ленца. Закон 

электромагни 

тной 

индукции. 

Этапы развития 

элементарных частиц. 
Позитрон. 
Античастицы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

8 28.09  Лабораторная 

работа 

«Изучение 

явления 

электромагни 

тной 

индукции» 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  датчик 

напряжения, датчик 

магнитного поля, 
линейка, катушка- 

моток, постоянный 

полосовой магнит, 
трубка из ПВХ, 
комплект проводов, 
штатив с 

держателем 

9 30.09  Решение 

задач по теме 

«Магнитное 

поле. 

Электромагнитное 

поле. Образование 

правого  и левого 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 
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   Электромагни 

тная 

индукция» 

винта. соответствии с ней деятельности или 

обмену 

информацией, 
Работают в группе 

   

10 05.10   
Контрольная 

работа № 1. 

«Магнитное 

поле. 
Электромагн 

итная 

индукция» 

Обобщение знаний по 

темам «Магнитное 

поле. 
Электромагнитная 

индукция». Уравнение 

движения тела, 
колеблющегося  под 

действием  сил 

упругости. Уравнение 

движения 

математического 

маятника. 
Самоиндукция, 
индуктивность 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работают в группе    

11 07.10  ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Магнитное поле. 
Электромагнитная 

индукция 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

12 12.10  Явление 

самоиндукци 

и. 

Самоиндукция, 
индуктивность 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 
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   Индуктивнос 

ть. Энергия 

магнитного 

поля тока 

 строят действия в 

соответствии с ней 

выражают свои 

мысли 

   

Глава 3. Механические колебания (3 часа)  

13 14.10  Свободные Свободные Составляют план и Общаются и Убежденность в 

возможности 

познания природы, 
в необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 
уважение к творцам 

науки и техники, 
отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

  

  колебания. колебания. последовательность взаимодействуют с 

   Вынужденные действий. Определяют партнерами по 

   колебания. Условия последовательность совместной 

   возникновения промежуточных целей деятельности или 

   свободных с учетом конечного обмену 

   колебаний результата информацией 

14 19.10  Гармонические Гармонические Самостоятельно Обмениваются   

  колебания. колебания и их формулируют знаниями между 

  Затухающие и характеристики познавательную цель и членами группы 

  вынужденные  строят действия в для принятия 

  колебания.  соответствии с ней эффективных 

  Резонанс.   совместных 

     решений 

15 21.10  Лабораторная Определение Сличают способ и Учатся управлять  Штатив, нить, груз, 
  работа ускорения результат своих поведением секундомер, 
  

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

свободного падения 

при помощи 

маятника 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

партнера – 

убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 

оценивать его 

действия 

рулетка 



47 
 

 

 
 

   маятника»       

Глава 4. Электромагнитные колебания (4 часа)  

16 26.10  Свободные Электромагнитные Оценивают Учатся управлять    

  электромагнит колебания достигнутый поведением 

  ные колебания.  результат партнера – 

  Аналогия   убеждать его, 
  между   контролировать, 
  механическими   корректировать и 

  и   оценивать его 

  электромагнит   действия 

  ными    

  колебаниями    

17 28.10  Гармонические Колебательный Оценивают Общаются и   

  электромагнит контур достигнутый взаимодействуют с 

  ные колебания  результат партнерами по 

  в   совместной 

  колебательном   деятельности или 

  контуре.   обмену 

  Формула   информацией 

  Томсона    

18 09.11  Конденсатор и Конденсатор Оценивают С достаточной  Демонстрация 
 

«Измерение 

характеристик 

переменного тока»: 
двухканальная 

приставка- 

осциллограф, 

  катушка  достигнутый полнотой и 

  индуктивности  результат точностью 

  в цепи   выражают свои 

  переменного   мысли 

  тока. Резонанс    

  в    
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   электрической 

цепи 

     звуковой генератор, 
набор проводов 

19 11.11  Генератор 

переменного 

тока. 
Автоколебания 

. 

Трансформатор 

ы. 

Автоколебательные 

системы. Работа 

генератора на 

транзисторе 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 
спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

 Демонстрация 

«Трансформатор»: 
двухканальная 

приставка 

осциллограф, 
звуковой генератор, 
многообмоточный 

трансформатор, 
набор проводов 

Глава 5. Производство, передача и использование электрической цепи (3 часа)  

20 16.11  Производство, 
передача и 

потребление 

электроэнергии 

. 

Производство 

электроэнергии. 
Использование 

электроэнергии. 
Эффективное 

использование 

электроэнергии 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

   

21 18.11  Решение задач 

«Колебания» 

Механические 

колебания. 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 
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22 23.11  Т/Б 

Лабораторная 

работа 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Измерение 

показателя 

преломления стекла 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Работают в группе   осветитель с 

источником света 

на 3,5 В, 
источник 

питания, 
комплект 

проводов, 
щелевая 

диафрагма, 
полуцилиндр, 
планшет на 

плотном листе с 

круговым 

транспортиром 
Глава 6. Механические волны (3 часа)  

23 25.11  Волновые 

явления. 
Характеристик 

и волны. 

Что называют 

волной? Скорость 

волны.  Энергия 

волны 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

   

24 30.11  Распространен 

ие волн в 

упругих 

средах. 
Уравнение 

гармонической 

Длина волны. 
Скорость волны 

Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 
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   бегущей 

волны. 
  информацию    

25 02.12  Звуковые 

волны. 
Интерференция 

, дифракция и 

поляризация 

механических 

волн 

Звуковые волны. 
Значение звука. 
Скорость звука 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

Глава 7. Электромагнитные волны (4 часа)  

26 07.12  Электромагнит 

ное поле. 
Электромагнит 

ная волна. 
Экспериментал 

ьное 

обнаружение 

электромагнит 

ных волн. 
Плотность 

потока 

электромагнит 

ного излучения 

Распространение 

электромагнитных 

колебаний. 
Электромагнитная 

волна 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

(свои привычки с 

нормами поведения: 
соблюдение тишины) 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

   

27 09.12  Изобретение 

радио 

А.С.Поповым. 
Принципы 

Изобретение радио. 
Принципы 

радиосвязи 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

Учатся действовать 

с учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 
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   радиосвязи. 
Модуляция и 

детектирование 

 качество и уровень 

усвоения 

действия    

28 14.12  Свойства 

электромагнит 

ных волн. 
Распространен 

ие радиоволн. 
Радиолокация 

Оптическая сила и 

фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

  

29 16.12  Понятие о 

телевидении. 
Развитие 

средств связи 

Понятие о 

телевидении. 
Развитие средств 

связи. 
Распространение 

радиоволн. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

Глава 8. Световые волны (8 часов)  

30 21.12  Скорость света. Корпускулярная и Сличают способ и Регулируют самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 
_ готовность к 

выбору жизненного 

пути в 

соответствии 

с собственными 

интересами и 

  

  
Принцип 

Гюйгенса. Закон 

отражения света 

волновая теории 

света. 
Геометрическая и 

волновая оптика. 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

   Скорость света. отклонения и отличия  

    от эталона  

31 23.12  Закон Показатель Формулируют Регулируют   

  преломления преломления познавательную цель и собственную 

  света. Полное  строят действия в деятельность 
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   отражение стекла соответствии с ней посредством 

речевых действий 

возможностями; 
_ мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно- 

ориентированного 

подхода; 
_ формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, 
учителю, авторам 

открытий и 

изобретений, 
результатам 

обучения 

  

32 28.12  Контрольная 

работа № 2. 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

качественных и 

количественных 

задач по данным 

темам. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

  

33 30.12  Линза. 
Построение 

изображения в 

линзе. 

Виды линз. 
Изображение в 

линзе. 
Рассеивающая 

линза 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

 осветитель с 

источником света 

на 3,5 В, источник 

пита- ния, комплект 

проводов, щелевая 

диафрагма, экран 

стальной, 
направляющая с 

измерительной 

шкалой, 
собирающие линзы, 
рассеивающая 

линза 

34 11.01  Формула тонкой 

линзы. 
Увеличение линзы 

Оптическая сила и 

фокусное 

расстояние 

собирающей 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 
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    линзы соответствии с ней речевых действий    

35 13.01  Дисперсия света. 
Интерференция 

света. Некоторые 

применения 

интерференции 

Дисперсия света. 
Интерференция 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

36 18.01  Дифракция света. 
Границы 

применимости 

геометрической 

оптики 

Дифракционная 

решётка. 
Определение 

длины световой 

волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

37 20.01  Дифракционная 

решётка. 
Поперечность 

световых волн. 
Поляризация 

света. 

Измерение длины 

световой волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

Глава 9. Элементы теории относительности (2 часа)  

38 25.01  Законы 

электродинамики 

и принцип 

относительности. 
Постулаты теории 

Принцип 

относительности в 

механике и 

электродинамике 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 
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   относительности   действия    

39 27.01  Основные 

следствия, 
вытекающие из 

постулатов теории 

относительности. 
Элементы 

релятивистской 

динамики. 

Постулаты теории 

относительности. 
Виды 

относительности 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

Глава 10. Излучение и спектры (4 часа)  

40 01.02  Виды излучений. 
Источники света. 

Свет. Виды 

люминесценции 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

   

41 03.02  Спектры и 

спектральные 

аппараты. Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Тепловое 

излучение. 
Непрерывные 

спектры. 
Линейчатые 

спектры. 
Полосатые 

спектры. Спектры 

поглощения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности 
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42 08.02  Решение задач 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Открытие и 

свойства 

рентгеновских 

лучей. Устройство 

рентгеновских 

лучей 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

   

43 17.02  Модель атома 

водорода по Бору. 
Лазеры. 

Теория 

относительности. 
Излучение и 

спектры 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 
спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

  

Глава 11. Световые кванты (2 часа)  

44 22.02  Фотоэффект. 
Применение 

фотоэффекта. 

Явление 

фотоэффекта. 
Законы 

фотоэффекта 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 
прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 
организации 

учебной 

деятельности, 
постановки целей, 
планирования, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

  

45 24.02  Строение атома. 
Опыты 

Резерфорда. 

Теория 

фотоэффекта. 
Работа выхода 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 
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     еще неизвестно  деятельности.   

Глава 12. Атомная физика (2 часа)  

46 01.03  Решение задач Опыты 

Резерфорда. 
Определение 

размеров 

атомного ядра 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

   

47 03.03  Контрольная 

работа № 3 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

качественных  и 

количественных 

задач по 

изученному 

материалу 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

Глава 13. Физика атомного ядра (13 часов)  

48 10.03  Строение 

атомного ядра. 
Ядерные силы. 
Обменная модель 

ядерного 

взаимодействия. 
Энергия связи 

атомных ядер. 

Протонно- 
нейтронная 

модель ядра. 
Ядерные силы. 
Энергия связи 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 
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49 15.03  Радиоактивность. 
Виды 

радиоактивного 

излучения. 

Радиоактивность Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

50 17.03  Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Изотопы 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

  

51 22.03  Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. 
Искусственная 

радиоактивность. 
Ядерные реакции 

Радиоактивные 

превращения. 
Правило 

смещения 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

  

52 24.03  Деление ядер 

Урана. Цепная 

реакция деления. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Изотопы 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 
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   Ядерный реактор.  еще неизвестно своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

   

53 05.04  Термоядерные 

реакции. 
Применение 

ядерной реакции. 

Протонно- 

нейтронная 

модель ядра. 
Ядерные силы. 
Энергия связи 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

54 07.04  Контрольная 

работа № 4 

Применение 

полученных 

знаний при 
решении 

качественных и 

количественных 

задач по 
изученному 

материалу 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

55 12.04  Изотопы. 
Получение и 

применение 

радиоактивных 

изотопов. 
Биологическое 

действие 

Открытие деления 

Урана. Изотопы 
Урана. Ядерные 

реакции. 
Энергетический 
выход ядерных 

реакций 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 
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   радиоактивных 

излучений 

      

56 14.04  Три этапа в 

развитии физики 

элементарных 

частиц. Открытие 

позитрона. 
Античастицы 

Этапы развития 

элементарных 
частиц. Позитрон. 
Античастицы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

57 19.04  Лептоны. 
Андроны. Кварки. 

Лептоны. 
Андроны. Кварки. 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

58 21.04  Термоядерные 

реакции. 
Применение 

ядерной энергии 

Термоядерные 
реакции. Развитие 

ядерной 

промышленности. 
Ядерное оружие 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 
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      решений    

59 26.04  Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение 

Элементы, не 
существующие в 
природе. 
Радиоактивные 

изотопы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

  

60 28.04  Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Доза излучения Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

Глава 14. Элементарные частицы (3 часа)  

61 03.05  Повторение, 
решение задач. 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

Решение задач Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

62 05.05  Итоговая 

контрольная 

работа 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 
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    качественных и 

количественных 
задач по 

изученному 

материалу 

оценки результатов 

своей деятельности 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

63 10.05  Три этапа в 

развитии физики 

элементарных 

частиц. Открытие 

позитрона. 
Античастицы 

Этапы развития 

элементарных 

частиц. Позитрон. 
Античастицы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

Глава 15- 17. Солнечная система. Солнце и звёзды. Строение Вселенной (5 часов)  

64 12.05  Видимые 

движения 

небесных тел. 
Закон Кеплера. 

Наука 
астрономия. 
Физическая 

природа планет и 

малых тел 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 
организации 

учебной 

деятельности, 
постановки целей, 
планирования, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 
умениями 

предвидеть 

возможные 

  

65 17.05  Система Земля – 

Луна. Физическая 

природа планет и 

малых тел 

Солнечной 

системы. 

Закон движения. 
Земля. Луна 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 
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      эффективных 

совместных 

решений 

результаты своих 

действий; 
понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения 

  

66 19.05  Солнце и звёзды. 
Основные 

характеристики, 
строение, 
эволюция 

 Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

67 24.05  Внутреннее 

строение Солнца 

и звёзд главной 

последовательнос 

ти. Эволюция 

звёзд: рождение, 
жизнь и смерть 

звёзд 

Строение Солнца. 
Эволюция звёзд 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

68 26.05  Млечный путь – 

наша Галактика. 
Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Млечный путь. 
Эволюция 

Вселенной 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

  

 



 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, 
представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 
воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и 
качественные характеристики учебного материала для каждого года 
изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 
контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 
проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления 
авторских учебных программ, тематического планирования курса 
учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 
образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки информатики, достижениям 

научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 
информационных процессов, информационных ресурсов и 
информационных технологий в условиях цифровой трансформации 
многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 
мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 
современном информационном обществе, предполагающего способность 
обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 
сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги 
для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе   знаний,   умений   и   навыков   работы   с   информацией, 



программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 
условиях обеспечения информационной безопасности личности 
обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 
стремления к продолжению образования в области информационных 
технологий и созидательной деятельности с применением средств 
информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 
информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 
информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 
формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 
закладывает основы понимания принципов функционирования и 
использования информационных технологий как необходимого 
инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. 
Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 
рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать 
у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов 
цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 
информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих 
в практической деятельности, для их решения с помощью 
информационных технологий, умения и навыки формализованного 
описания поставленных задач; 



базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 
математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 
знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 
моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному 
алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 
прикладных программ (приложений) общего назначения и 
информационных систем для решения с их помощью практических задач, 
владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения 
практических задач с помощью информационных технологий, применять 
полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного 
предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 
теоретические основы информатики; 
алгоритмы и программирование; 
информационные технологии. 
На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 
классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, 
работающее по программе. Типы компьютеров: персональные 
компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 
устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 
Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 
Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 
аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 
Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 
Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 
компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память 
смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 
обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 
программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 
условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 
Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 
перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 
Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных 
типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 
видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование 
программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 
операционной системы. 



Компьютерные  вирусы  и  другие  вредоносные  программы. 
Программы для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- 

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. 
Поиск информации по ключевым словам и по изображению. 
Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 
Теоретические основы информатики 
Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как данные, которые могут быть обработаны 
автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов 
и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 
алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 
русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов 
(кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 
Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных 
слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 
другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 
двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица 
количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения 
информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. 

Кодировка  ASCII.  Восьмибитные  кодировки.  Понятие  о  кодировках 



UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 
неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового 
изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 
каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 
хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 
Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 
строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 
форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 
Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 
моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 
границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 
Стилевое форматирование. 

Структурирование  информации  с  помощью  списков  и  таблиц. 
Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 
изображений текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, 
формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод 
текста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. 
Использование сервисов Интернета для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство  с  графическими  редакторами.  Растровые  рисунки. 
Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе 
цифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, 



работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 
цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 
средствами текстового процессора или других программ (приложений). 
Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на 
слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление  на  слайд  аудиовизуальных  данных.  Анимация. 
Гиперссылки. 

 

8 КЛАСС 

 

Теоретические основы информатики 
Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 
Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную 
систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 

до 1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 
Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную 
системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 
десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 
Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 
Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 
сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 
Определение истинности составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 
Логические выражения. Правила записи логических выражений. 
Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами 
компьютера. 

Алгоритмы и программирование 



Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 
управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 
блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». 
Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 
невозможность предусмотреть зависимость последовательности 
выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 
невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 
составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 
условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 
требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 
несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для 
управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 
Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 
Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 
отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 
переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 
вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, 
остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 
изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и 

максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного 
уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 
значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 
общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 



числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 
отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 
числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) 
переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления 
символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 
множестве входных данных, определение возможных входных данных, 
приводящих к данному результату. 

 

9 КЛАСС 
 

 

 
ней 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в 

 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение 

данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 
информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности 
данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 
безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 
Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 
Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. 
Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы 
сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: 
коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и 
другие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые 
службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. 
Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 
совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 
обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 
редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания 



Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. 
Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные 
модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 
Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 
вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 
(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 
Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 
дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов 

с помощью дерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие 
математической модели от натурной модели и от словесного 
(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 
построение математической модели, программная реализация, 
тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ 
с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 
управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 
Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление 
и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки 
одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования 
(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 
заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 
формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, 
линейный  поиск  заданного  значения  в  массиве,  подсчёт  элементов 



массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 
минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 
арифметического, минимального и максимального значения элементов 
последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от 
цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). 
Примеры использования принципа обратной связи в системах управления 
техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 
робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением 
в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 
управление отоплением дома, автономная система управления 
транспортным средством и другие системы). 

Информационные технологии 
Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 
электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 
Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. 
Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 
диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, 
абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 
подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 
наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, 
страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными 
технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 
приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 
специалист по анализу данных, системный администратор. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 
воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 
предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, 

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

2) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное 
неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 



сформированность мировоззренческих представлений об 
информации, информационных процессах и информационных 
технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и 
общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 
сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 
способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 
освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 
программированием и информационными технологиями, основанными на 
достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 
коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике 
отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 
при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 
обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 
по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 
ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 
Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 



пояснять   на   примерах   смысл   понятий   «информация», 
«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 
информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 
демонстрировать понимание основных принципов кодирования 
информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 
оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 
передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 
файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 
информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 
компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках 
персонального компьютера и его основных элементах (процессор, 
оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 
помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 
(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 
имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 
информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 
использованием графического интерфейса, а именно: создавать, 
копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы 
и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде 
структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных 
презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, 
по изображению), критически относиться к найденной информации, 
осознавая опасность для личности и общества распространения 
вредоносной информации, в том числе экстремистского и 
террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 



соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 
информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой 
этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 
приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 
стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 
информационных и коммуникационных технологий на здоровье 
пользователя. 

 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и 
непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 
арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 
«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 
конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 
если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 
таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 
понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 
описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 
составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления 
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 
логических, символьных), а также содержащие их выражения, 
использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, 
операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, 
какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 



создавать и отлаживать программы на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 
реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, 
проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из 
натурального числа. 

 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 
компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 
вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 
Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 
алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных 
числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 
количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 
виды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 
целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 
иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 
использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 
визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 
таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для 

расчётов с использованием встроенных арифметических функций 
(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, 
среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 



использовать электронные таблицы для численного моделирования в 
простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 
коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн- 

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 
учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 
сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 
учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного 
программного обеспечения, защищать персональную информацию от 
несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 
утраты данных) с учётом основных технологических и социально- 

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 
опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 
(в том числе кибербуллинг, фишинг). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Компьютер – универсальное 
устройство обработки данных 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.2 Программы и данные 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.3 Компьютерные сети 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 
процессы 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

2.2 Представление информации 9 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 Текстовые документы 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.2 Компьютерная графика 4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e


 

     https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.3 Мультимедийные презентации 3 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу 13 
 

Резервное время 2 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e


8 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 Системы счисления 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

1.2 Элементы математической логики 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 
Исполнители и алгоритмы. 
Алгоритмические конструкции 

10 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.2 Язык программирования 9 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.3 Анализ алгоритмов 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу 21 
 

Резервное время 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516


9 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Глобальная сеть Интернет и стратегии 
безопасного поведения в ней 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

1.2 
Работа в информационном 
пространстве 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Моделирование как метод познания 8 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Разработка алгоритмов и программ 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

3.2 Управление 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы 10   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0


 

     https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

4.2 
Информационные технологии в 
современном обществе 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 11 
 

Резервное время 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0


 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

 

 
1 

Компьютер – универсальное 
вычислительное устройство, 
работающее по программе. 
Техника безопасности и 

правила работы на компьютере 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1521d2 

 
2 

История и современные 
тенденции развития 
компьютеров 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1523ee 

 
3 

Программное обеспечение 
компьютера. Правовая охрана 
программ и данных 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152826 

4 
Файлы и папки. Основные 
операции с файлами и папками 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152a74 

 
5 

Архивация данных. 
Использование программ- 

архиваторов 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152cfe 

6 
Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152f74 

7 Компьютерные сети. Поиск 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1521d2
https://m.edsoo.ru/8a1523ee
https://m.edsoo.ru/8a152826
https://m.edsoo.ru/8a152a74
https://m.edsoo.ru/8a152cfe
https://m.edsoo.ru/8a152f74


 

 информации в сети Интернет     https://m.edsoo.ru/8a153244 

 

8 

Сервисы интернет- 

коммуникаций. Сетевой этикет. 
Стратегии безопасного 
поведения в Интернете 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a153460 

9 Информация и данные 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161966 

10 Информационные процессы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161e2a 

 
11 

Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и 
формальные языки 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161fec 

 
12 

Двоичный алфавит. 
Преобразование любого 
алфавита к двоичному 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162186 

 
13 

Представление данных в 
компьютере как текстов в 
двоичном алфавите 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162316 

 
14 

Единицы измерения 

информации и скорости 
передачи данных 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16249c 

 
15 

Кодирование текстов. 
Равномерные и неравномерные 

коды 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1625f0 

16 
Декодирование сообщений. 
Информационный объём текста 

1 
    

https://m.edsoo.ru/8a153244
https://m.edsoo.ru/8a153460
https://m.edsoo.ru/8a161966
https://m.edsoo.ru/8a161e2a
https://m.edsoo.ru/8a161fec
https://m.edsoo.ru/8a162186
https://m.edsoo.ru/8a162316
https://m.edsoo.ru/8a16249c
https://m.edsoo.ru/8a1625f0


 

17 
Цифровое представление 
непрерывных данных 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162848 

 

18 

Кодирование цвета. Оценка 
информационного объёма 
графических данных для 

растрового изображения 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1629ec 

19 Кодирование звука 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162b72 

 
20 

Резервный урок «Контрольная 
работа по теме "Представление 
информации"» 

 
1 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162d02 

 
21 

Текстовые документы, их ввод 

и редактирование в текстовом 
процессоре 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162e7e 

22 
Форматирование текстовых 
документов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162fe6 

23 
Параметры страницы. Списки и 
таблицы 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1632d4 

24 
Вставка нетекстовых объектов в 
текстовые документы 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1632d4 

 
25 

Интеллектуальные 
возможности современных 
систем обработки текстов 

 
1 

    

 
26 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Текстовые 
документы». Проверочная 

 
1 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1635c2 

https://m.edsoo.ru/8a162848
https://m.edsoo.ru/8a1629ec
https://m.edsoo.ru/8a162b72
https://m.edsoo.ru/8a162d02
https://m.edsoo.ru/8a162e7e
https://m.edsoo.ru/8a162fe6
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1635c2


 

 работа      

27 
Графический редактор. 
Растровые рисунки 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a163874 

28 
Операции редактирования 
графических объектов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1639d2 

29 Векторная графика 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a163b30 

 
30 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Компьютерная 
графика» 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16404e 

31 
Подготовка мультимедийных 
презентаций 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1642c4 

 
32 

Добавление на слайд 
аудиовизуальных данных, 
анимации и гиперссылок 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164472 

 

 
33 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме 

«Мультимедийные 

презентации». Проверочная 
работа 

 

 
1 

 

 
1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164652 

34 
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164828 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/8a163874
https://m.edsoo.ru/8a1639d2
https://m.edsoo.ru/8a163b30
https://m.edsoo.ru/8a16404e
https://m.edsoo.ru/8a1642c4
https://m.edsoo.ru/8a164472
https://m.edsoo.ru/8a164652
https://m.edsoo.ru/8a164828


8 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 
Непозиционные и позиционные 
системы счисления 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1649e0 

2 Развернутая форма записи числа 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164ba2 

 
3 

Двоичная система счисления. 
Арифметические операции в 
двоичной системе счисления 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164d96 

4 
Восьмеричная система 
счисления 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165296 

5 
Шестнадцатеричная система 
счисления 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16549e 

6 
Проверочная работа по теме 

«Системы счисления» 
1 1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16564c 

7 Логические высказывания 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1657fa 

8 
Логические операции «и», 
«или», «не» 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165b56 

9 
Определение истинности 
составного высказывания 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165cf0 

10 Таблицы истинности 1     

https://m.edsoo.ru/8a1649e0
https://m.edsoo.ru/8a164ba2
https://m.edsoo.ru/8a164d96
https://m.edsoo.ru/8a165296
https://m.edsoo.ru/8a16549e
https://m.edsoo.ru/8a16564c
https://m.edsoo.ru/8a1657fa
https://m.edsoo.ru/8a165b56
https://m.edsoo.ru/8a165cf0


 

11 Логические элементы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165e94 

 
12 

Контрольная работа по теме 

«Элементы математической 
логики» 

 
1 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a178c38 

13 
Понятие алгоритма. 
Исполнители алгоритмов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17949e 

14 
Свойства алгоритма. Способы 
записи алгоритма 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179606 

 
15 

Алгоритмическая конструкция 

«следование». Линейный 
алгоритм 

 
1 

    

 
16 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление»: полная и неполная 
формы 

 
1 

    

17 
Алгоритмическая конструкция 

«повторение» 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17998a 

18 
Формальное исполнение 
алгоритма 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179aac 

 

19 

Разработка несложных 
алгоритмов с использованием 
циклов для управления 

формальными исполнителями 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179e1c 

 
20 

Разработка несложных 

алгоритмов с использованием 
циклов и ветвлений для 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179e1c 

https://m.edsoo.ru/8a165e94
https://m.edsoo.ru/8a178c38
https://m.edsoo.ru/8a17949e
https://m.edsoo.ru/8a179606
https://m.edsoo.ru/8a17998a
https://m.edsoo.ru/8a179aac
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c


 

 управления формальными 
исполнителями 

     

21 Выполнение алгоритмов 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a06a 

 

 
22 

Обобщение и систематизация 
знаний. Контрольная работа по 
теме «Исполнители и 

алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции» 

 

 
1 

 

 
1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a18c 

23 
Язык программирования. 
Система программирования 

1 
    

24 
Переменные. Оператор 
присваивания 

1 
    

25 
Программирование линейных 
алгоритмов 

1 
    

26 
Разработка программ, 
содержащих оператор ветвления 

1 
    

27 Диалоговая отладка программ 1     

28 Цикл с условием 1     

29 Цикл с переменной 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ac4a 

30 Обработка символьных данных 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ad6c 

 
31 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Язык 

программирования» 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ae8e 

https://m.edsoo.ru/8a17a06a
https://m.edsoo.ru/8a17a18c
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e


 

 

 
32 

Анализ алгоритмов. 
Определение возможных 

результатов работы алгоритма 
при заданном множестве 
входных данных 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17afa6 

 

33 

Анализ алгоритмов. 
Определение возможных 
входных данных, приводящих к 
данному результату 

 

1 

    

 

34 

Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний и 
умений по курсу информатики 8 

класса 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b456 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/8a17afa6
https://m.edsoo.ru/8a17b456


9 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 
Глобальная сеть Интернет. IP- 

адреса узлов. Большие данные 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b578 

2 Информационная безопасность 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b690 

 

 
3 

Учет понятия об 

информационной безопасности 
при создании комплексных 
информационных объектов в 

виде веб-страниц 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b7bc 

4 
Виды деятельности в сети 
Интернет 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b8e8 

 
5 

Облачные технологии. 
Использование онлайн-офиса 
для разработки документов 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ba1e 

 

 

6 

Обобщение и систематизация 
знаний по темам «Глобальная 
сеть Интернет и стратегии 
безопасного поведения в ней», 
«Работа в информационном 

пространстве» 

 

 

1 

    

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17bb36 

7 Модели и моделирование. 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b578
https://m.edsoo.ru/8a17b690
https://m.edsoo.ru/8a17b7bc
https://m.edsoo.ru/8a17b8e8
https://m.edsoo.ru/8a17ba1e
https://m.edsoo.ru/8a17bb36


 

 Классификации моделей     https://m.edsoo.ru/8a17be06 

8 Табличные модели 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c04a 

 
9 

Разработка однотабличной базы 
данных. Составление запросов 

к базе данных 

 
1 

    

 

 
10 

Граф. Весовая матрица графа. 
Длина пути между вершинами 
графа. Вычисление количества 
путей в направленном 

ациклическом графе 

 

 
1 

    

11 
Дерево. Перебор вариантов с 
помощью дерева 

1 
    

12 
Математическое 
моделирование 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c392 

13 
Этапы компьютерного 
моделирования 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c4aa 

 

14 

Обобщение и систематизация 
знаний. Контрольная работа по 
теме «Моделирование как 

метод познания» 

 

1 

 

1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c9c8 

 

 
15 

Разбиение задачи на подзадачи. 
Составление алгоритмов и 
программ с использованием 
ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cb12 

https://m.edsoo.ru/8a17be06
https://m.edsoo.ru/8a17c04a
https://m.edsoo.ru/8a17c392
https://m.edsoo.ru/8a17c4aa
https://m.edsoo.ru/8a17c9c8
https://m.edsoo.ru/8a17cb12


 

16 Одномерные массивы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cc3e 

17 
Типовые алгоритмы обработки 
массивов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cd60 

18 Сортировка массива 1     

19 Обработка потока данных 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d01c 

 

20 

Обобщение и систематизация 

знаний. Контрольная работа по 
теме «Разработка алгоритмов и 

программ» 

 

1 

 

1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d1ca 

21 
Управление. Сигнал. Обратная 
связь 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d4d6 

22 Роботизированные системы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d602 

 
23 

Электронные таблицы. Типы 

данных в ячейках электронной 
таблицы 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d710 

24 
Редактирование и 

форматирование таблиц 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d832 

 

25 

Встроенные функции для 
поиска максимума, минимума, 
суммы и среднего 

арифметического 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d990 

26 
Сортировка и фильтрация 
данных в выделенном 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17db70 

https://m.edsoo.ru/8a17cc3e
https://m.edsoo.ru/8a17cd60
https://m.edsoo.ru/8a17d01c
https://m.edsoo.ru/8a17d1ca
https://m.edsoo.ru/8a17d4d6
https://m.edsoo.ru/8a17d602
https://m.edsoo.ru/8a17d710
https://m.edsoo.ru/8a17d832
https://m.edsoo.ru/8a17d990
https://m.edsoo.ru/8a17db70


 

 диапазоне      

 
27 

Построение диаграмм и 
графиков в электронных 
таблицах 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e08e 

28 
Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e2b4 

29 
Условные вычисления в 
электронных таблицах 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e6ba 

30 
Обработка больших наборов 
данных 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e87c 

31 
Численное моделирование в 
электронных таблицах 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17eaca 

 
32 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Электронные 

таблицы» 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ec3c 

 

33 

Роль информационных 
технологий в развитии 
экономики мира, страны, 
региона 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ed54 

 
34 

Резервный урок. Обобщение и 
систематизация. Итоговое 
повторение 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ee6c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/8a17e08e
https://m.edsoo.ru/8a17e2b4
https://m.edsoo.ru/8a17e6ba
https://m.edsoo.ru/8a17e87c
https://m.edsoo.ru/8a17eaca
https://m.edsoo.ru/8a17ec3c
https://m.edsoo.ru/8a17ed54
https://m.edsoo.ru/8a17ee6c


 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• Информатика, 7 класс/ Семакин И.Г., Залогова Л.A., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Информатика, 8 класс/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Информатика, 9 класс/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Рабочие программы. 
 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://m.edsoo.ru/7f41646e



 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация 
образовательных программ естественнонаучной и технологической 
направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 
законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Феде-

рального оператора учебного предмета «Биология». 
При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 
«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 
взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 
требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 
принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 
общего образования в Российской Федерации, а также положения о 
специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 
существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 
определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное 
содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 
рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к 
планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 
деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 
биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован 
принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 
просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 
формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 
ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 
образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. 
Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о 
строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в 
них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию 
полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 
том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-



генетического консультирования, обоснования экологически 
целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 
влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 
искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 
учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения 
условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического 
образования, которая предполагает формирование у обучающихся 
способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося 
современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное 
место. Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о 
научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её 
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт 
условия для: познания законов живой природы, формирования 
функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе 
и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 
развивающих задач среднего общего образования, социализации 
обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 
интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 
эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 
представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии 
и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 
«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 
структурированию его содержания, представленного в программе по 
биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 
человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 
жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 
занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 
представлений о современной естественно-научной картине мира и 
ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации 
биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 
биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 



отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 
эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 
выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 
научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 
биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».  

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 
организации живых систем разного ранга и приобретение умений 
использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 
живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 
уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 
учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 
для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о 
методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых 
систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 
исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 
биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 
разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 
грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 
мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при 
изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 
биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 
современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 
норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 
экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 
заболеваний. 



В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 
базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 
состав предметной области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 
 

Тема 1. Биология как наука. 
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и 

другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. 
Роль биологии в формировании современной научной картины мира. 
Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка 
данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при 
изучении биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие 

живых систем от неорганической природы. 
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации 
живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 
Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, 
микроэлементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание 
осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. 
Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни 
структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические 
функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: 
активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. 
Отличия ферментов от неорганических катализаторов.  



Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), 
дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, 
целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-

гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение 
углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры 
нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. 
Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия 
идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки.  

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: 
замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, 
система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности 
строения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение 
эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и 
грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их 
функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её 
органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 
лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 
Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 
органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, 
жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, 
кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. 
Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 
природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 
«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», 
«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы 
АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 
«Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 
«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 



Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения 
наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, 
животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности 
ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, 
животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса 
метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании 
метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов 
в обмене веществ и превращении энергии в клетке.  

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции 
фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни 
на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его 
продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для 
жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 
аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. 
Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное 
дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 
энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. 
Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его 
свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез 
белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 
биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. 
Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 
Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые 
вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 
Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика 
распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 



Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 
«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», 
«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», 
«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, 
бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», 
«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.  

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. 
Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного 
синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. 
Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 
Цитологические основы размножения и индивидуального развития 
организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на 
разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, 
спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование 
организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и 
значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. 
Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых 
клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. 
Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 
Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие 
(эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: 
дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 
постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние 
среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые 
уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение 
семени, стадии развития. 



Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное 
оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение 
растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», 
«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», 
«Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 
человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды 
млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках 
корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель 
ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика 
корешка лука на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на 
готовых микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.  

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии 
и эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных 
учёных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 
цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические 
понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.  

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 
поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. 
Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 
признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. 
Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 
для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по 
сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате 
кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 
хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 
Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика 



модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. 
Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их 
норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная 
изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 
изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, 
хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики 
человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 
молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 
полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 
ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, 
болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. 
Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы 
здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 
болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 
генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. 
Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его 
цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая 
основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», 
«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 
«Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 
животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, 
сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды 
изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».  

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», 
«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст 
хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 
формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».  

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и 
дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».  



Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 
построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 
микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных 
человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.  

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. 
Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия 
культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, 
порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в 
селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное 
скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 
Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. 
Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и 
получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 
микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы 
создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная 
инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. 
Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 
Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически 
модифицированные организмы. 

Демонстрации: 
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. 

Иванов. 
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия 

культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных 
растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», 
«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и 
клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных 
сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и 
животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 
сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию 
агроуниверситета или научного центра)». 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам 
освоения обучающимися программ среднего общего образования: 
личностным, метапредметным и предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 
выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 
гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности 
и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 
ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 
знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 
деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 
биологического образования, наличие экологического правосознания, 
способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 
должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 



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

готовность к совместной творческой деятельности при создании 
учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 
биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к 
явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 
взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 
учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 
отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 
биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

способность оценивать вклад российских учёных в становление и 
развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 
природы, в жизни человека и современного общества; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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



понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 
собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику 
жизни на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии 
знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 
природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 
направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 
экосистем, биосферы); 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 
последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 
опыта деятельности экологической направленности, умения 
руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, готовности к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

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

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в 
формировании рационального научного мышления, создании целостного 
представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 
общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 
сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 
обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 
биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 
человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 
обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 
использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов 
жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 
повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как 
составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой 
при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 
науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 
объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 
умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 
решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  



готовность и способность к непрерывному образованию и 
самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 
соответствии с жизненными потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 
включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 
междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 
целостность научной картины мира и специфику методов познания, 
используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 
система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 
исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность 
обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 
познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 
образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 
(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 
биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 
связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 
достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 
живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 
аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления 
существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а 



также противоречий разного рода, выявленных в различных 
информационных источниках; 

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

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

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 
выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 
пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 



информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 
её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 
отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 
задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 
технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 
поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки 
и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 
биологической информацией: применять химические, физические и 
математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 
использовать и преобразовывать знаково-символические средства 
наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать 
в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 
вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 
задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 
диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 
уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 
намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 



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

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их 
решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

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

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 
разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 
культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 
верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 
снижению; 



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на 
базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» 
научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 
преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 
применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 
жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 
результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 
классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 
знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 
зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной 
грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 
жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение 
энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 
самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и 
развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 
мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. 
Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы 
их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 
описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 
биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 
зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 



результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 
делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 
эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности 
процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 
пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 
оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 
жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 
окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 
природной среде, понимание необходимости использования достижений 
современной биологии и биотехнологий для рационального 
природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и 
дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы 
моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у 
организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 
правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 
биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 
различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 
материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, 
медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 
обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 
классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 
знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 
зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной 
грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 
вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 
приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, 



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

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. 
Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности 
(зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений и 
путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), 
определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 
описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 
биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 
зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 
результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 
делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических 
объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, 
биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной 
изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 
организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 
веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 
циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 
жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 
окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 
природной среде, понимание необходимости использования достижений 
современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 
правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 
биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 
различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 
материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы 
современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;  

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 
обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Биология как наука  2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

2 Живые системы и их организация  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

3 Химический состав и строение клетки  8    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

4 Жизнедеятельность клетки  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

5 
Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

 5    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

6 
Наследственность и изменчивость 
организмов 

 8   1   1.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

7 
Селекция организмов. Основы 
биотехнологии 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

8 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   4   

 

 

 

 

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Использование 
оборудования 
центра «Точка 
роста» 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Биология в системе 
наук 

 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6122 

https://m.edsoo.ru/863e632a 

 

2 

Методы познания 
живой природы. 
Практическая 
работа № 1 
«Использование 
различных методов 
при изучении 
биологических 
объектов» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6122 

 

3 

Биологические 
системы, процессы 
и их изучение 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6564 

 

4 

Химический состав 
клетки. Вода и 
минеральные соли 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e674e 

 

5 
Белки. Состав и 
строение белков 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6b72 

 

6 
Ферменты — 

биологические  1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6b72 

 

https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72


катализаторы. 
Лабораторная 
работа № 1 
«Изучение 
каталитической 
активности 
ферментов (на 
примере амилазы 
или каталазы)» 

7 Углеводы. Липиды  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6870 

 

8 
Нуклеиновые 
кислоты. АТФ 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6d5c 

 

9 

История и методы 
изучения клетки. 
Клеточная теория 

 1   0    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6e88 

 

10 

Клетка как 
целостная живая 
система 

 1      

 

11 

Строение 
эукариотической 
клетки. 
Лабораторная 
работа № 2 
«Изучение 
строения клеток 
растений, 
животных, грибов и 
бактерий под 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6ff0 

https://m.edsoo.ru/863e716c 

 

https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6e88
https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e716c


микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и 
их описание» 

12 
Обмен веществ или 
метаболизм 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e766c 

 

13 
Фотосинтез. 
Хемосинтез 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7c98 

 

14 
Энергетический 
обмен 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7aae 

 

15 

Жизненный цикл 
клетки. Деление 
клетки. Митоз. 
Лабораторная 
работа № 3 
«Наблюдение 
митоза в клетках 
кончика корешка 
лука на готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7dc4 

 

16 

Биосинтез белка. 
Реакция 
матричного синтеза 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e796e 

 

17 
Трансляция — 

биосинтез белка 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e796e 

 

18 

Неклеточные 
формы жизни — 

вирусы 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7540 

 

https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e7c98
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7dc4
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e7540


19 

Формы 
размножения 
организмов 

 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e81b6 

https://m.edsoo.ru/863e831e 

 

20 Мейоз  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7f4a 

 

21 

Образование и 
развитие половых 
клеток. 
Оплодотворение. 
Лабораторная 
работа № 4 
«Изучение 
строения половых 
клеток на готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e81b6 

 

22 

Индивидуальное 
развитие 
организмов 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8436 

 

23 

Генетика — наука о 
наследственности и 
изменчивости 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e86f2 

 

24 

Закономерности 
наследования 
признаков. 
Моногибридное 
скрещивание 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8878 

 

25 

Дигибридное 

скрещивание. 
Закон 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e89a4 

 

https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e831e
https://m.edsoo.ru/863e7f4a
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e8436
https://m.edsoo.ru/863e86f2
https://m.edsoo.ru/863e8878
https://m.edsoo.ru/863e89a4


независимого 
наследования 
признаков 

26 

Сцепленное 
наследование 
признаков. 
Лабораторная 
работа № 5 
«Изучение 
результатов 
моногибридного и 
дигибридного 
скрещивания у 
дрозофилы на 
готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8c60 

 

27 

Генетика пола. 
Наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8c60 

 

28 

Изменчивость. 
Ненаследственная 
изменчивость. 
Лабораторная 
работа № 6. 
Изучение 
модификационной 
изменчивости, 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8efe 

 

https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8efe


построение 
вариационного 
ряда и 
вариационной 
кривой» 

29 

Наследственная 
изменчивость. 
Лабораторная 
работа № 7. 
«Анализ мутаций у 
дрозофилы на 
готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8efe 

 

30 Генетика человека  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8d78 

 

31 

Резервный урок. 
Обобщение по теме 
«Наследственность 
и изменчивость 
организмов» 

 1   1     

 

32 
Селекция как наука 
и процесс 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e9214 

 

33 

Методы и 
достижения 
селекции растений 
и животных 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e9214 

 

34 

Биотехнология как 
отрасль 
производства 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e9336 

 

https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8d78
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9336


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   1   4   
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Биология. Общая биология, 10 класс/ Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочая программа,наглядные пособия, разработки уроков, вебинары, 

материалы для ЕГЭ, цифровые сервисы 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 11-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю на протяжении 
учебного года, 34 часа в год, из них  2  часа на проведение контрольных работ. 

Цели и задачи изучения биологии 

 Программа по биологии для учащихся  11 класса построена на важной 
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии 
свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней 
организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической 
области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке 
к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 
результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 
биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила 
поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 
современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 
биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 
исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 
рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 
правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 
экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 
использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 



Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, 
ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 
общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
организации живой природы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 
развития учащихся. При разработке  программы учитывались межпредметные 
связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, 
химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений 
лежат физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 
теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе 
прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 
горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 
другими курсами - физики, химии, географии. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 
Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях 
эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 
хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 
(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 
экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; эволюция 
биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 
вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 



 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 
и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей 
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального 
природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 
здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 
ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 
электрическим током, молнией; спасении утопающего; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Содержание программы 

Раздел IV. Вид. (21 ч) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 



Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 
признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 
Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 
Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная 
идея Ч.Дарвина.  

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 
Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Демонстрации. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы, 
фотографии, коллекции, другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. (10 часов) 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 
характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 
действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 
потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 
существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. 
Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 
признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность 
видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 
решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 
филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной 
эволюции. Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. 
Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса.  

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрации.  

Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 
эволюции», «Образование новых видов»,  «Сходство начальных стадий эмбрионального 
развития позвоночных». Гербарные материалы, фотографии, коллекции, другие материалы, а 



также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 
соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные работы. Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 
изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде 
обитания. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 
эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 
органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 
организмов. 

Демонстрации. окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 
репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
жизни. 

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часов) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 
Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура 
вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 
преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности 
человека на биосферу. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных; модели 
«Происхождение человека» и остатков материальной культуры.  

Лабораторные и практические работы. Выявление признаков сходства зародышей человека и 
других млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения человека. 

Раздел V. Экосистемы. (12 ч) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы. Биотические факторы. 
Влияние человека на экосистемы. 



Демонстрации. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологические факторы. 
Примеры симбиоза в природе.  

Тема 5.2. Структура экосистем. (4часа) 

Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. Пищевые связи. Круговорот веществ и 
энергии в экосистемах. Влияние человека на экосистемы. Причины устойчивости и смены 
экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы.  

Демонстрации. Схема «Пространственная структура экосистема». Схемы и таблицы, 
демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и 
энергии в экосистеме.  

Лабораторные и практические работы. Выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности.  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  

Решение экологических задач. 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема (2 часа) 

 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 
Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. Состав и 
структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот (на примере круговорота воды и 
углерода).  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 
разнообразие живых организмов биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек (4 часа). 

Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие 
о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы 
оздоровления природной среды. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 
Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 
природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующих структуру биосферы;  

схемы круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;  

влияние хозяйственной деятельности человека на природу;  

модели-аппликации «Биосфера и человек»;  



карты заповедников нашей страны, заказники, национальные парки. Красная книга.  

Резервное время – 1 ч. 
 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков на 
начало учебного  года учащиеся 11 класса: 
Знают: 
-  биологическую терминологию и символику; 

           -  основные свойства живой материи и методы её изучения; 

           - уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, 

               биогеоценотический и их характеристики; 4                                             

           -  основные закономерности эволюции, и её результаты; 

           -  основные структуры и функции клетки; 

           -  роль основных неорганических и органических соединений и сущность обмена веществ 
и энергии в клетке; 

           -  закономерности индивидуального размножения и развития; 

           -  основные понятия генетики; 

           -  особенности антропогенного воздействия на природу и его последствия; 

           -  место человека в ноосфере. 

Умеют: 

          -  выявлять основные компоненты каждого уровня жизни; 

           -  раскрывать содержание основных биологических понятий и терминов; 

           -  готовить микропрепараты и работать с микроскопом; 

           -  пользоваться научно-популярной и периодической литературой; 

           -  участвовать в мероприятиях по охране природы; 

           -  применять полученные знания для охраны собственного здоровья; 

           -  самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и другими источниками 
информации. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: 



основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

 учение В.И.Вернадского о биосфере;  

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических 
объектов: клетки; 

генов и хромосом; 

 вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 
и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и 
символику;  

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать;  

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

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

правил поведения в природной среде; 

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

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение).  

 

Тематическое планирование раздела «Общая биология. Базовый уровень» 11 класс 

 

Наименование тем Число 
часов 

Лабораторные, 

практические работы и 
самонаблюдения 

Раздел IV. Вид.  21 – 

Тема 4.1. История эволюционных идей 4 – 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. 10 Л/р Описание особей вида по 
морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у 
особей одного вида. Выявление 
приспособлений организмов к 
среде обитания. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 3  

Тема 4.4. Происхождение человека 4 П/р Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения человека 



Раздел V. Экосистемы.  12 – 

Тема 5.1. Экологические факторы 3 – 

Тема 5.2. Структура экосистем. 4 П/р«Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей 
питания)» 

 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема 2 – 

Тема 5.4. Биосфера и человек 3 – 

Заключительный урок 1 – 

Резерв  1 – 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический  план 11 класс (базовый уровень) 

№ п/п 
урока 

Тема урока Дата 

плановая фактическая 

Раздел 4.Вид (21) 
Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

1. 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. 
Работы К.Линнея 

  

2. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка   

3. Предпосылки развития теории Ч.Дарвина   

4. Эволюционная теория Ч.Дарвина   

ТЕМА 4.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (10 часов) 



1.(5) 

 

Вид. Критерии вида.   

2.(6) 

 

Популяция как структурная единица вида.   

3.(7) 

 

Популяция как элементарная единица эволюции.   

4.(8) Элементарные факторы эволюции.   

5.(9) Естественный отбор – главная движущая сила 
эволюции 

  

6.(10) 

 

Адаптации организмов к среде обитания   

7.(11) 

 

Видообразование   

8.(12) 

 

Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Закономерности 
эволюционного процесса. 

  

9.(13) 

 

Доказательства эволюции органического мира.   

10.(14) 

 

Контрольная работа  №1 «Основные 
закономерности эволюции» 

  

Тема 4.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 
1.(15) 

 

Развитие представлений о происхождении жизни 
на Земле. 

  

2.(16) 

 

Современные представления о возникновении 
жизни. 

  

3.(17) 

 

Развитие жизни на Земле.   

Тема 4.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 часов) 
1.(18) 

 

Гипотезы происхождения человека.   

2.(19) 

 

 

Положение человека в системе животного мира.   

3.(20) 

 

Эволюция человека   

4.(21) 

 

Человеческие расы. 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 
«Происхождение человека» 

 

  

РАЗДЕЛ V. ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов) 
Тема 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 часа) 

1.(22) 

 

Организм и среда. Экологические факторы.   

2.(23) 

 

Абиотические факторы   

3.(24) 

 

Биотические факторы среды.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 часа) 
1.(25) 

 

Структура экосистем   

2.(26) Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 
экосистемах.  

  

3.(27) 

 

Причины устойчивости и смены экосистем.   

4.(28) 

 

Влияние человека на экосистемы.   

Тема 5.3. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 часа) 
1.(29) Биосфера-глобальная экосистема.   

2.(30) Роль живых организмов в биосфере.   

Тема 5.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (4 часа+1 час на закл. урок) 

1.(31) 

 

Биосфера и человек 

 

  

2.(32) Основные экологические проблемы 
современности, пути их решения. 

  

3.(33) 

 

Контрольная работа №2 «Экосистема»   

4.(34) Роль биологии в будущем   

5. (35) Повторение темы «История эволюционных идей   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, а 

также основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования составляют 

основу предлагаемой рабочей программы. 
Эта программа логически продолжает программы для начального общего и 

основного общего образования в области развития всех основных видов 
деятельности обучаемых. Она составлена с учётом особенностей, которые 

обусловлены в первую очередь предметным содержанием и психологическими 

возрастными особенностями обучающихся. 
Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне 

играет ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности 

старшеклассников. Они овладеют методами научного познания, научатся полно и 

точно выражать свои мысли, характеризовать, объяснять, классифицировать 

химические объекты, работать в группе, аргументировать свою точку зрения, 
находить, использовать различные источники информации и представлять в 
устной и письменной речи результаты анализа этой информации. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей 

образовательной траектории и ответственный выбор жизненного и 
профессионального пути. Для решения этой задачи старшеклассники должны 
использовать приобретённый на уроках химии опыт деятельности в 

профессиональной сфере и любой жизненной ситуации. 
Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего 

образования состоят: 
1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, содействующих 

формированию целостного представления о мире; 
2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и 

самоопределения; 
3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 
Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система 

химических знаний является её важнейшим компонентом; 
2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного поведения в учебной и 

профессиональной деятельности, а также в быту; 
3) сознание старшеклассниками необходимости развития химии и 

химической промышленности как производительной силы общества; 
4) понимание необходимости безопасного обращения с 

веществами и материалами, используемыми в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) понимание значимости химических знаний для каждого члена 
социума; умение оценивать различные факты и явления, связанные с 
химическими объектами и процессами, на основе объективных критериев и 

определённой системы ценностей, формулировать и обосновывать 
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собственное мнение; 
2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине 

мира и использование химических знаний для объяснения объектов и 
процессов окружающей действительности — природной, социальной, 
культурной, технической среды; 

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта 

познания и самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых 
навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов 
деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, изготовления 

информационного продукта и его презентации, принятия решений, 
коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами и 
материалами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
ХИМИИ 

Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и 

обусловливает ряд методических особенностей преподавания курса. 
Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников 

к сдаче ЕГЭ по химии. Поэтому в построении курса использован 

антропоцентрический подход, при котором обучение предмету происходит 

на основе учёта интересов, склонностей и особенностей старшеклассников 

вместо хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится 

на основе принципов и методов познания самой химии. Низкая мотивация 

изучения химии большинством учащихся гуманитарных, физико-

математических классов и школ обусловлена её статусом как непрофильной 

дисциплины. С целью повышения интереса к химии у таких 

старшеклассников в учебниках предусмотрено усиление прикладного 

характера содержания и познавательной деятельности учащихся, т. е. 
делается акцент на связи химии с повседневной жизнью человека. Так, в курсе 
органической химии на базовом уровне предполагается изучение раздела 

«Органическая химия и общество», который знакомит старшеклассников с 
основами биотехнологии и химии полимеров. А в курсе общей химии в 
разделе «Химия и современное общество» рассматривается тема «Химическая 

грамотность как компонент общей культуры человека», формируется 
представление о необходимости следования инструкциям к лекарственным 

препаратам и бытовым приборам. С целью правильного ухода за 
трикотажными изделиями (чисткой, стиркой, сушкой, утюжкой) формируется 

умение читать их этикетки. 
Учебный материал курса химии на базовом уровне изложен не в сухом 

дидактическом формате, а в формате собеседования с обучающимся на основе 
реализации межпредметных связей с мировой художественной культурой, 
литературой, историей. 

                                                   Предмет органической химии. 
Теория строения органических соединений 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 
Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его 

крах. Понятие об углеводородах. 
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Основные положения теории химического строения. Валентность. 
Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и 
кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений 

разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая 

формула  алканов.  Структурная  изомерия  (изомерия  углеродной  цепи). 
Циклоалканы. Алкильные радикалы. Номенклатура алканов. Физические и 
химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 
реакции изомеризации, реакция разложения метана, реакция дегидрирования 

этана. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Этилен. 

Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 
Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. 
Лабораторное получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции 
присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 
полимеризация. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 
Алкадиены. Каучуки. Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. 

Номенклатура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции 

присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, 
изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Гомологический ряд.  Номенклатура и изомерия. Получение и 
применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции 
присоединения — гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 
Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства 

(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и 

применение. Экстракция. 
Природный газ. Состав природного газа, его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного 

газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. 
Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной  газ,  его состав и 

фракции (газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, её состав и 
переработка (перегонка, крекинг, риформинг). Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. 
Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 

бурый. Коксование каменного угля. Коксовый  газ,  аммиачная вода, 
каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование 

каменного угля. 
Демонстрации 

• Горение метана, этана, ацетилена. 
• Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 
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калия и бромной воде. 
• Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом 

карбида кальция. 
• Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения  на  

непредельность. 
Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный  уголь  и  продук- ты его 

переработки», «Каучуки». 
Лабораторные опыты 

• Обнаружение  продуктов  горения  свечи. 
• Исследование  свойств  каучуков. 

 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. 
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Номенклатура. 
Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. 
Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, 
сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового 

спиртов на организм человека. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных 

спиртов и глицерин как представитель трёхатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. 
Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. 
Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. 
Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение 
формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 
Карбоновые   кислоты.   Гомологический   ряд   предельных   одноосно2вных 

карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и 

применение муравьиной и уксусной кислот. 
Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические  свойства 

сложных эфиров. Строение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз 

жиров. Мыла. Гидрирование жиров. 
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 
Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Сахароза как 
представитель дисахаридов. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. 
Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства  и  применение 

аминов. 
Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфотерных 
органических соединений. Глицин как представитель аминокислот. 
Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной 

связи.  
Демонстрации: 

• Получение альдегидов окислением спиртов. 



5 

 

• Качественная реакция на многоатомные спирты. 
• Зависимость  растворимости  фенола  в  воде  от  температуры. 
• Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III) как качественные 
реакции на фенол. 

• Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) 
при нагревании как качественные реакции на альдегиды. 

• Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их 
растворимость в воде. 

• Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в реакциях с 
гидроксидом меди(II). 

• Идентификация крахмала. 
• Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты 

• Сравнение скорости испарения воды и этанола. 
• Растворимость  глицерина  в  воде. 
• Химические  свойства  уксусной  кислоты. 
• Определение  непредельности  растительного  масла. 
• Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 
• Изготовление крахмального клейстера. 
• Изготовление моделей молекул аминов. 
• Изготовление модели молекулы глицина. 
Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие 
направления биотехнологии: генная (генетическая) и клеточная инженерия. 
Клонирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 
ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон 
и поливинилхлорид как представители пластмасс. Синтетические волокна: 
капрон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации 

Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 
Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы 

свеженатёртых моркови или картофеля. 
Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 



 

 

Тематическое планирование по химии, 10 класс, 
базовый уровень  (1 ч  в неделю, всего 34 ч.),   

 УМК О.С. Габриеляна 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 
час. 

Из них  

Дата практ. 
работы 

контр. 
работы 

1 Тема 1. Предмет органической 
химии. Теория строения 
органических соединений 
А.М.Бутлерова. 

2 -   

2 Тема 2. Углеводороды и их 
природные источники 

 

14 - КР №1  

3 Тема 3. Кислород- и 
азотсодержащие органические 
соединения  

12 ПР №1 КР №2  

4 Тема 4. Органическая химия и 
общество 

 

4 ПР №2 Тест  

5 Повторение и обобщение курса 
органической химии.  

2 - Итогов
ая 

тестова
я КР 

 

 Итого 

 

34 2 5  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

1. Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание 
газов» 

1 

2. Практическая работа№2 «Решение экспериментальных задач на 
идентификацию неорганических и органических веществ» 

1 

 Итого 2 

 

Поурочное планирование по химии, 10 класс, базовый уровень (1 ч в 
неделю, всего 34 ч), 
 УМК О.С. Габриеляна 

 
№ 

урока 
Тема урока К-во 

час 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Домашнее задание 

Дата 

 

1 четверть – 8 часов 

 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. (2 часа) 

1  Предмет органической химии.  1   §1;  

2 Основные положения теории 
химического строения органических 
соединений. 

1 

  §2;  

 



 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (14 часов) 
3 Химическое строение органических 

соединений. 1 
  §2;  

4 Природный газ.  Алканы. 

Физические свойства. 1 
  §3;  

5 Алканы. Номенклатура. Химические 
свойства. 1 

  §3; 

6 Алкены. Этилен. 1   §4;  

7 Алкены. Химические свойства. 
Номенклатура. 1 

  §4; 

8 Алкадиены. Каучуки 1   §5;  

  

2 четверть – 8 часов 

 

9 Алкины. Ацетилен. 1   §6; 

10 Арены. Бензол. 1   §7; 

11 Нефть и способы ее переработки. 1   §8; 

12 Единство химической организации 
живых организмов на Земле 

1 
  §9; 

13 Спирты. 1   §10; 

14 Фенол 1   §11; 

  

15 Контрольная работа №1 1   Повторить §1 - 11 

16 Обобщение и систематизация 
изученного 

1   Повторить §1 - 11 

 
 

3 четверть – 9 часов 

 

 Тема № 3. Кислород- и азотсодержащие соединения (14 часов) 
17 Альдегиды и кетоны. 1   §12; 

18 Карбоновые кислоты          1   §13;  

19 Сложные эфиры.  1   §14;  

20 Жиры. 1   §15;  

21 Углеводы. Моносахариды. 1   §16;  

22 Дисахариды. 1   §17;  

23 Полисахариды. 1   §18;  

24 Амины. Анилин. 1   §19;  

25 Аминокислоты. Белки. 1   §20;  

26 Нуклеиновые  кислоты. 
 

  с. 107 подготовка к 
ПР № 1 

27 Ферменты. 1    

 
 

4 четверть – 9 часов 

 

28 Витамины. 1    

 Тема № 4. Органическая химия и общество (4  часа) 

29 Гормоны. 1   §21;  

30 Лекарства. 1   §22;  

31 Искусственные полимеры. 1   §23 

32 
Синтетические органические 
соединения 

1 
   

 Повторение и обобщение курса органической химии (2 часа) 
33 Итоговая тестовая контрольная 

работа за курс органической 
химии. 

1 

   

34 Обобщение и систематизация знаний 
по курсу органической химии. 

Подведение итогов за учебный год. 
1 

   



 

 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.  ХИМИЯ. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                     
 

№ 1. К физическим явлениям относится: 
1) разложение воды электрическим током 

2) испарение воды 

3) горение свечи 

4) скисание молока 

№ 2. Сокращенное ионное уравнение реакции Mg2+ + 2OH– = Mg(OH) 2 соответству-
ет взаимодействию: 
1) магния с гидроксидом натрия  
2) оксида магния с водой  
3) хлорида магния с гидроксидом калия  
4) нитрата магния с гидроксидом алюминия  
№ 3.Укажите название основного оксида. 
1) оксид углерода (IV) 
2) оксид кремния 
3) оксид магния 
4) оксид серы (VI) 
 
№ 4. Водород образуется в результате взаимодействия: 
1) H3PO4 и CaO 
2) H2SO4 и Ca(OH)2 
3) HCl и Ca 
4) HNO3 и CaCO3 
 № 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений  

P  X  H3PO4, 
1) PH3 2) P2O3 3) P4O6 4) P2O5 
 

Задания с кратким ответом 
№ 6. При взаимодействии хлорида алюминия с гидроксидом калия образовалось 39 
г осадка. Масса гидроксида калия равна _______г. 
№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 22,4 л (н.у.) метана 
CH4 в соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 
№ 8.Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при 
растворении  
20  г сахара  в 140 г воды, равна ________ %. 
 

ОТВЕТЫ 

                                      

№ 1. - 2 
№ 2. -3 
№ 3.-3 
 № 4. -3 
 № 5.-4 
№ 6.  
Решение: 
1) AlCl3 +3KOH =Al(OH)3 ↓+3KCl                                                    0,5 балла 

2) n(Al(OH)3)= m/M=39/78=0.5 моль                                                 0,5 балла 

3)                      х моль           0.5 моль 

      AlCl3    +    3KOH    =    Al(OH)3 ↓  +   3KCl 

                           3 моль           1 моль 

х=0.5 моль*3 моль /1 моль = 1,5 моль                                                0,5 балла 

4) m(KOH) = n M=1,5 моль*56г/моль=84 г.                                       0,5 балла 



 

Ответ: 84 г. 
 

№ 7.  
Решение: 
1) n (CH4) = V/Vm=22,4 л /22,4 л/моль=1моль 

2)   1моль                  х моль 

        CH4   + 2O2   =    CO2   +   2H2O 

     1моль                    1моль   
х=1 моль                                                                                
3) V(CO2)= n Vm=1моль*22,4 л/моль=22,4 л 

Ответ: 22,4 л                                                                                      1 балл 

 

№ 8.Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при растворении  
20  г сахара  в 140 г воды, равна ________ %. 
Решение: 
1) m р-ра=20  г +140 г=160 г                                          1 балл 

2)W = 20  г / 160 г*100%=12,5%                                    1 балл 

Ответ: 12,5% 

 

Критерии оценивания –  

1-5, 7 задания оцениваются 1 баллом, каждый верный ответ 6 и 8 заданий оценивается в 2 
балла.  
Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку: 
 

Баллы 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 

Оценка 2 3 4 5 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

по предмету ХИМИЯ 

1. Кодификатор  
Предмет: «ХИМИЯ»,  10 класс, базовый уровень. 
Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: тематический 

ТАБЛИЦА 1. 
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе за 1 
полугодие 

Код 
содержате
льного 

блока 

Код 
контролир
уемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 1.1 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное 
влияние атомов в молекулах 

 1.2 

 

Типы связей в молекулах органических веществ. 
Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 
Функциональная группа 

 1.3 

 

Классификация органических веществ. Номенклатура 
органических веществ (тривиальная и международная) 

 1.4 

 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

 1.5 Характерные химические свойства предельных 



 

 одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 
 1.6 

 

Характерные химические свойства альдегидов, карбоновых 
кислот, сложных эфиров. 

 1.7 

 

Характерные химические свойства азотсодержащих 
органических соединений: аминов и аминокислот. 
Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 

 1.8 

 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды) 

 1.9 Взаимосвязь органических соединений. 
2  МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 

2.1 

 

 Экспериментальные основы химии 

 

 2.1.1 

 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 
химии 

 2.1.2 

 

Научные методы исследования химических веществ и 
превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ 

 2.1.3 Качественные реакции органических соединений 

 2.1.4 

 

Основные способы получения углеводородов (в 
лаборатории) 

 2.1.5 

 

Основные способы получения органических 
кислородсодержащих соединений (в лаборатории) 

2.2  Общие представления о промышленных способах 

получения важнейших веществ 

 2.2.1 

 

Общие научные принципы химического производства 

(на примере промышленного получения метанола). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия 

 2.2.2 Природные источники углеводородов, их переработка 

 2.2.3 Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации 
и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, 
каучуки 

2.3  Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

 

 2.3.1 

 

Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества 
в растворе» 

 

 2.3.2 

 

Расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях 

 

 2.3.3 

 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному 
количеству вещества, массе или объему одного из 
участвующих в реакции веществ 

 

 2.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции 

 

 2.3.5 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси) 
 

 2.3.6 Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 



 

 реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определенной массовой долей растворенного вещества 

 

 2.3.7 Установление молекулярной и структурной формулы 
вещества 

 

 2.3.8 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного 

 2.3.9 

 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 
смеси 

 

ТАБЛИЦА 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 
1.1 Важнейшие химические понятия 

1.1.1  

 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 
ион, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, гидролиз, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная 
изомерия, основные типы реакций в 

органической химии 

1.1.2  Выявлять взаимосвязи понятий 

1.1.3  

 

Использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений 

1.2  Основные законы и теории химии 

1.2.1  

 

Применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, строения органических 
соединений) для анализа строения и свойств веществ 

1.2.2 Понимать границы применимости изученных химических 

теорий 

1.3  Важнейшие вещества и материалы 

1.3.1  

 

Классифицировать органические вещества по всем известным 
классификационным признакам 

1.3.2 Понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами 

1.3.3 Иметь представление о роли и значении данного вещества в 

практике 

1.3.4  

 

Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ 

2 Уметь: 
2.1  Называть 

2.1.1 изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

2.2  Определять/ классифицировать: 
2.2.3  пространственное строение молекул; 
2.2.5  окислитель и восстановитель; 
2.2.6 принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 



 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы за 1 полугодие 

 

Предмет: «ХИМИЯ» 10 класс, базовый уровень 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: тематический 

Тема:  контрольная работа за 1 полугодие 

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания тем  «Углеводороды», «Спирты», 
«Альдегиды», изученные в 1 полугодии,  
- выявить успешность в освоении предметных умений. 
Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
Характеристика структуры и содержания работы  
Подходы к отбору содержания контрольной работы: 
Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  
• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 
инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для средней школы.  
• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка 
усвоения основных элементов содержания осуществляется на трех уровнях сложности: 
базовом, повышенном и высоком. 
Контрольная работа состоит из __2__ частей.  
Часть 1 содержит ___12_________ заданий базового уровня сложности  
Часть 2 содержит ___4______ задания повышенного и высокого уровня сложности, с 
развернутым ответом.  
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 
Таблица  
Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

2.2.7  гомологи и изомеры; 
2.2.8  

 

химические реакции в органической химии 

(по всем известным классификационным признакам) 
2.3  Характеризовать: 
2.3.4 строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

2.4  Объяснять: 
2.4.3 зависимость свойств органических веществ 

от их состава и строения; 
2.4.4  

 

сущность изученных видов химических реакций: окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения); 
2.5  Планировать/проводить: 
2.5.1 эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

органических соединений, с учетом приобретенных знаний о 
правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту; 
2.5.2 вычисления по химическим формулам и уравнениям 

№ 
задания 

уровень Что проверяется  Примерное время 
выполнения 

задания 
Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.3,  1.1.1,  1 мин. 
2 базовый 1.3, 1.1.1, 1 мин. 



 

Распределение заданий по уровням сложности 

№ 
п/п 

Уровни № заданий Количество 
заданий 

% от общего 
количества 

1 Базовый 1-12 12 74% 

2 Повышенный 13-14 2 13% 

3 Высокий 15-16 2 13% 

На выполнение _________заданий отводится _40____минут. 
Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 
количеством баллов.  
Таблица Критерии оценивания 

3 базовый 1.1, 1.1.1, 1.3.2,  1 мин. 
4 базовый 1.1, 1.1.1, 1 мин. 
5 базовый 1.2.,  1.1.1, 1 мин. 
6 базовый 1.4, 2.2.4 2.2.8, 2.3.4 1 мин. 
7 базовый 1.5, 2.3.4, 1 мин. 
8 базовый 1.6, 2.1.3, 2.3.4, 1 мин. 
9 базовый 1.6, 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
10 базовый 2.1.1,  1.3.3, 1.3.4, 1 мин. 
11 базовый 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
12 базовый 1.1, 2.2.7, 1 мин. 
13 повышенный 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.2.6 4 мин. 
14 повышенный 1.5, 2.3.3 1.2.2, 2.5.2 4 мин. 
15 Высокий 

 

1.4, 2.2.8, 2.3.4 10 мин. 

16 Высокий 

 

2.3.7 2.5.2 10 мин. 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2  

Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

14 2  

Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

15 3 

Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 



 

 

 

    Таблица Перевод баллов в 5-балльную отметку  
Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  за 1 полугодие.  10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                     
Часть 1 

1. Общая формула алкенов 

А)CnH2n+2                 Б) CnH2n                 В) CnH2n-2            Г) CnH2n-6             

     

2. Углеводород состава С6Н6 относится к классу 

А)алканов                 Б) алкенов             В) алкинов            Г) аренов             

 

3. Вещества, формулы которых СН2=СН2 и СН2= СН- СН3, являются     
 А)гомологами      Б) изомерами     В) одним и тем же веществом      Г) веществами разных 
классов             

 

4.  Название углеводорода, формула которого  СН=С- СН2- СН3 

 А)пропин                       Б) бутин-2               В)бутен-2              Г) бутин-1             

 

5. Химическая связь между атомами углерода  в молекуле этилена 

 А)одинарная                 Б) двойная            В) полуторная             Г) тройная             

 

6.Вещество, для которого неосуществима реакция замещения 

 А)метан                        Б) этан                               В) бензол              Г) этен             

 

7.  Уксусный альдегид взаимодействует с веществом, формула которого 

                  А)CuO                 Б) Ag2O (ам. р-р)               В) СН3ОН            Г) NaOH            

 

             8.Реактив для распознавания одноатомных спиртов 

             А)раствор перманганата калия                      

               Б) аммиачный раствор оксида серебра                

               В)оксид меди (II) 
             Г) раствор хлорида железа (III)              
               9. Сырье для получения синтетического этилового спирта 

              А) C2H6                 Б)C2H4               В) C2H2               Г) CH4 

           10. Вещество, выполняющее роль увлажнителя в косметических кремах 

А)этанол            Б) фенол           В) глицерин           Г) этиленгликоль

11. Способ получения пищевого этилового спирта 

А)гидролиз целлюлозы                        

Б) гидратация этилена                

В)брожение глюкозы               
Г) все ответы верны             

 

16 3 

Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

Итого __22____ балла 



 

12. Вид изомерии, характерный для одноатомных спиртов
А)зеркальная                  

Б) положения кратной связи                 
В) пространственная (стереоизомерия)            

Г) положения функциональной группы 

Часть 2 

 

13. Установите соответствие  между формулой и названием  вещества: 
формула Название вещества 

А.  C2H4 1. метанол 

Б. C2H2 2. этан 

В. C2H6 3. этилен 

Г. CH3ОН 4. метан 

 5. ацетилен 

 6. этанол 

 

14. Каков объем хлора, необходимый для хлорирования 39 г.  (н. у.) бензола? 

15.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения: метан→ацетилен→бензол→углекислый газ. Подпишите названия 
веществ. 
16. В углеводороде массовые доли углерода и водорода соответственно равны 92,31 и 7,69 %, а 
относительная плотность его паров по воздуху равна 0,897. Выведите молекулярную формулу 
углеводорода. 
ОТВЕТЫ   

       Часть 1 

1. Б)  

2. Г)          

3. А)  

4.  Г)  

5. Б)  

6. Г)             

7.  Б) 

8.В) 
9. Б) 

10. В) 

11. В)  
12. Г)
Часть 2 

13.  

А.   Б. В. Г. 
3. 5. 2. 1. 

По 0,5 балла за правильный ответ. Всего 2 балла. 
 

14. Каков объем хлора, необходимый для хлорирования 39 г.  (н. у.) бензола? 

Решение: 
1) n (C6H6) = m/M = 39 г/ 78г/моль = 0,5 моль 

2)   0,5 моль     х моль 

         C6H6    +    3Cl2 → C6H6Cl6 

      1 моль          3 моль 

х=0,5 моль*3 моль/1 моль =1,5 моль                                    1 балл 

3) V (Cl2)= nVm=1,5 моль*22.4 л/моль=33,6 л                    1 балл 

Ответ:  33,6 л 

 

15. метан→ацетилен→бензол→углекислый газ 

1) 2CH4 → C2H2 +3 H2 

    Метан    ацетилен 

2) 3 C2H2 → C6H6 

     Ацетилен     бензол 

3) 2C6H6 + 15О2 →   12СО2    +    6H2О 



 

     Бензол            углекислый газ 

За каждое уравнение по 1 баллу, за названия веществ 1 балл. Всего 3 балла. 
16. В углеводороде массовые доли углерода и водорода соответственно равны 92,31 и 7,69 %, а 
относительная плотность его паров по воздуху равна 0,897. Выведите молекулярную формулу 
углеводорода. 
 

Решение: 
1)СхНу     х:у = w(C)/Ar(C)  : w(Н)/Ar(Н)  = 92,31/12   :  7,69/1 =7,69 : 7,69 = 1 : 1 

Простейшая формула СН. М(СН)=13                                                                             1 балл 

2)D (возд.)= М (СхНу)/М(возд.) 
 М (СхНу) =  D (возд.) * М(возд.) = 0,897 *29= 26                                                          1 балл 

3) М (СхНу) /М(СН) = 26/13= 2 

Формула С2Н2                                                                                                                    1 балл 

 



 

 

Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

по предмету ХИМИЯ 

1. Кодификатор  
Предмет: «ХИМИЯ»,  10 класс, базовый уровень. 
Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: тематический 

ТАБЛИЦА 1. 
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе по 
теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

Код 
содержате
льного 

блока 

Код 
контролир
уемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 1.1 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное 
влияние атомов в молекулах 

 1.2 

 

Типы связей в молекулах органических веществ. 
Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 
Функциональная группа 

 1.3 

 

Классификация органических веществ. Номенклатура 
органических веществ (тривиальная и международная) 

 1.4 

 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

 1.5 

 

Характерные химические свойства предельных 
одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

 1.6 

 

Характерные химические свойства альдегидов, карбоновых 
кислот, сложных эфиров. 

 1.7 

 

Характерные химические свойства азотсодержащих 
органических соединений: аминов и аминокислот. 
Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 

 1.8 

 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды) 
 1.9 Взаимосвязь органических соединений. 
2  МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

2.1  Экспериментальные основы химии 

 2.1.1 

 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 
химии 

 2.1.2 

 

Научные методы исследования химических веществ и 
превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ 

 2.1.3 Качественные реакции органических соединений 

 2.1.4 

 

Основные способы получения углеводородов (в 
лаборатории) 

 2.1.5 

 

Основные способы получения органических 
кислородсодержащих соединений (в лаборатории) 

2.2  Общие представления о промышленных способах 

получения важнейших веществ 

 2.2.1 

 

Общие научные принципы химического производства 

(на примере промышленного получения метанола). 



 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия 

 2.2.2 Природные источники углеводородов, их переработка 

 2.2.3 Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации 
и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, 
каучуки 

2.3  Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

 2.3.1 

 

Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества 
в растворе» 

 2.3.2 

 

Расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях 

 2.3.3 

 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному 
количеству вещества, массе или объему одного из 
участвующих в реакции веществ 

 2.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции 

 2.3.5 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси) 

 2.3.6 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 
реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определенной массовой долей растворенного вещества 

 2.3.7 Установление молекулярной и структурной формулы 
вещества 

 2.3.8 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного 

 2.3.9 

 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 
смеси 

 

ТАБЛИЦА 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 
1.1 Важнейшие химические понятия 

1.1.1  

 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 
ион, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление 
и восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия и гомология, структурная и пространственная изомерия, 
основные типы реакций в 

органической химии 

1.1.2  Выявлять взаимосвязи понятий 

1.1.3  

 

Использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений 

1.2  Основные законы и теории химии 

1.2.1  

 

Применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, строения органических 
соединений) для анализа строения и свойств веществ 

1.2.2 Понимать границы применимости изученных химических 

теорий 



 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Кислородсодержащие органические 
соединения» 

Тема: «Кислородсодержащие органические соединения» 

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания темы  «Кислородсодержащие органические 
соединения»,  
- выявить успешность в освоении предметных умений. 
Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
Характеристика структуры и содержания работы  
Подходы к отбору содержания контрольной работы: 
Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  
• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 
инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для средней школы.  
• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка 
усвоения основных элементов содержания осуществляется на трех уровнях сложности: 

1.3  Важнейшие вещества и материалы 

1.3.1  

 

Классифицировать органические вещества по всем известным 
классификационным признакам 

1.3.2 Понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами 

1.3.3 Иметь представление о роли и значении данного вещества в 

практике 

1.3.4  

 

Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ 

2 Уметь: 
2.1  Называть 

2.1.1 изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

2.2  Определять/ классифицировать: 
2.2.3  пространственное строение молекул; 
2.2.5  окислитель и восстановитель; 
2.2.6 принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 
2.2.7  гомологи и изомеры; 
2.2.8  

 

химические реакции в органической химии 

(по всем известным классификационным признакам) 
2.3  Характеризовать: 
2.3.4 строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

2.4  Объяснять: 
2.4.3 зависимость свойств органических веществ 

от их состава и строения; 
2.4.4  

 

сущность изученных видов химических реакций: окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения); 
2.5  

 

Планировать/проводить: 

2.5.1 эксперимент по получению и распознаванию важнейших органических 
соединений, с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной 
работы с 

веществами в лаборатории и в быту; 
2.5.2 вычисления по химическим формулам и уравнениям 



 

базовом, повышенном и высоком. 
Контрольная работа состоит из __2__ частей.  
Часть 1 содержит ___12_________ заданий базового уровня сложности  
Часть 2 содержит ___4______ задания повышенного и высокого уровня сложности, с 
развернутым ответом.  
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 
Таблица  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 
содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

Распределение заданий по уровням сложности 

№ 
п/п 

Уровни № заданий Количество 
заданий 

% от общего 
количества 

1 Базовый 1-12 12 74% 

2 Повышенный 13-14 2 13% 

3 Высокий 15-16 2 13% 

Таблица «Критерии оценивания» 

№ 
задания 

уровень Что проверяется  Примерное время 
выполнения 

задания 
Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.3,  1.1.1,  1 мин. 
2 базовый 1.2,  1.1.1, 1 мин. 
3 базовый 1.3, 2.1.1,  1 мин. 
4 базовый 1.1,  1.1.1, 2.2.7,  1 мин. 
5 базовый 1.1, 1.1.1, 2.2.7, 1 мин. 
6 базовый 1.5, 1.6,  2.3.4,  1 мин. 
7 базовый 1.5, 2.3.4, 1 мин. 
8 базовый 1.6, 2.1.3, 2.3.4, 1 мин. 
9 базовый 1.6, 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
10 базовый 2.1.1,  1.3.3, 1.3.4, 1 мин. 
11 базовый 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
12 базовый 1.1, 2.2.7, 1 мин. 
13 повышенный 1.3, 2.1.1, 2.2.6,  4 мин. 
14 повышенный 1.5, 2.3.3 1.2.2, 2.5.2 4 мин. 
15 Высокий 

 

1.5, 1.6, 2.1.5, 1.1.1, 1.2.1, 2.2.8,  10 мин. 

16 Высокий 

 

2.3.8 1.3.3, 1.3.4, 2.5.2 10 мин. 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2    Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 



 

 

 

    Таблица Перевод баллов в 5-балльную отметку  
Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ТЕМЕ «КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ».   

10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                      
Часть 1 

1. Общая формула предельных одноатомных спиртов 

А)R-ОН                 Б) R-С=О                 В) R-С=О                 Г) Cn(H2O)m             

                                     │                          │ 

                                     О-R1                     OH 

2. Название  функциональной группы  - С =О 

                                                                                 │ 

                                                                           ОН 

          А)карбонильная                 Б) гидроксильная             В) карбоксильная            Г) нитрогруппа             

 

3. Формула этаналя     
 А)Н-С=О             Б) СН3- С=О         В) СН3- С=О         Г)    СН3- СН2- ОН     

          │                          │                            │ 

          ОН                         ОН                          Н 

 

4.  Изомер бутанола-1  

 А)бутановая кислота                       Б) бутаналь               В)диэтиловый эфир              Г) 2-метилбутанол-1             

 

5. Предыдущим гомологом вещества, формула которого 

СН3- СН2- С=О   

                   │ 

                      ОН    

является 

 А) Н-С=О             Б)СН3- С=О             В) СН3- СН2- СН2- С=О          Г)  СН3- СН2- СН2- СН2- С=О           
   │                            │                                                │                                                         │ 

   ОН                        ОН                                              ОН                                                       ОН 

6.Вещество Х в цепочке превращений С2Н6→Х→ С2Н5ОН 

 А)хлорэтан                        Б) 1,1-дихлорэтан                          В) 2,22-дихлорэтан           Г) этаналь             

 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

14 2    Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

15 3   Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

16 3    Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

Итого __22____ балла 



 

7.  Формула вещества, вступающего в реакцию с этанолом 

А)Na                 Б) HNO3               В) KOH            Г) Br2 (водный р-р)             

 

8.Реактив для распознавания карбоновых кислот 

 А)перманганат калия                       Б) хлорид железа (ΙΙΙ)               В)бромная вода              Г) лакмус             

 

9. Сложный эфир можно получить реакцией 

 А)галогенирования                 Б) гидрирования             В) гидролиза            Г) этерификации            

 

10. Вещество, используемое в косметической промышленности 

А)уксусная кислота       Б) муравьиный альдегид       В) этиленгликоль  Г) глицерин
 

11. Пентаналь образуется окислением 

А)пентанола-1                       Б) пентанола-2               В)пентина-1              Г) пентена-1             

 

12. Изомером метилформиата является
    А)метиловый эфир муравьиной кислоты      Б)диметиловый эфир    В)уксусная кислота      Г)метилацетат   

 

Часть 2 

 

13. Установите соответствие  между формулой  вещества, классом соединений и названием 
вещества: 

формула вещества Класс соединений Название вещества 

I. Н-С=О 

           │ 

           Н 

1. альдегиды А. диэтиловый эфир 

II. СН3- СН2- С=О           

                       │ 

                       ОН 

2. одноатомные спирты Б. пропановая кислота 

III. СН3- ОН 3. карбоновые кислоты В. метанол 

 4. сложные эфиры Г. метаналь 

Ответ: 
формула вещества Класс соединений Название вещества 

I.   

II.   

III.   

14. Чему равно количество вещества кислорода, необходимого для полного сгорания 2 моль пропанола? 

15.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: С2Н4   →    СН3-СН2-ОН   → СН3-С=О      → СН3-С=О       

                                                                                   │                       │ 

                                                                                   Н                       ОН 

Дайте название каждого вещества. 
16. В результате взаимодействия 300 г уксусной кислоты с избытком метанола было получено 296 г. 
метилацетата. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного составляет 
_____%. 

ОТВЕТЫ                                        

 

Часть 1 

1. А) 
2. В)  
3. В)  
4.  В)  

5. Б) 
6. А)  

7.  А)  



 

8. Г)     

9. Г)  

10. Г)
11. А)  

12. В)  

Часть 2 

13. 

формула вещества Класс соединений Название вещества 

I. 1. Г. 
II. 

 

3. Б. 

III. 2. В. 
Всего 2 балла. 
14.  

 

2СН3-СН2- СН2-ОН + 9О2 =  6СО2 + 8Н2О                                1 балл 

                                                                                    

            2 моль           х моль                   
2СН3-СН2- СН2-ОН + 9О2 =  6СО2 + 8Н2О                                            
            2 моль          9 моль                  
 

х=9 моль                                                                                      1 балл 

15. С2Н4   →    СН3-СН2-ОН   → СН3-С=О      → СН3-С=О       

                                                               │                       │ 

                                                               Н                       ОН 

 

 1) СН2=СН2 + Н2О →  СН3-СН2-ОН    
                этилен                      этанол 

                                 Cu, t 

  2)   СН3-СН2-ОН   →      СН3-С=О      +Н2 

                 Этанол                      │ 

                                                     Н    этаналь 

  3) СН3-С=О   + Ag2O  → СН3-С=О     + 2 Ag 

               │                                   │  
               Н                                   ОН  

        Этаналь                         уксусная кислота 

За каждое уравнение по 1 баллу. Всего 3 балла. 

16.  
Решение: 
1) n (СН3СООН)=300/60=5 моль 

2) 5 моль                              х моль 

СН3СООН + СН3ОН → СН3СООСН3 +Н2О 

1 моль                                    1 моль 

х= 5 моль                                                                                              1 балл 

3)m (СН3СООСН3)=5моль*74г/моль=370 г (теор.)                         1 балл 

4) η=296г/370г*100%=80%                                                                1 балл 

Ответ: 80% 



 

 

 

Итоговая контрольная работа  по органической химии 10 класс 

по предмету ХИМИЯ 

1. Кодификатор  
Предмет: «ХИМИЯ»,  10 класс, базовый уровень. 
Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: итоговый 

ТАБЛИЦА 1. 
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на Итоговой контрольной работе по 
органической химии 

Код 
содержате
льного 

блока 

Код 
контролир
уемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 1.1 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в 
молекулах 

 1.2 

 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 
орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа 

 1.3 

 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических 
веществ (тривиальная и международная) 

 1.4 

 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов 
(бензола и гомологов бензола, стирола). 

 1.5 

 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и 
многоатомных спиртов, фенола. 

 1.6 

 

Характерные химические свойства альдегидов, карбоновых кислот, 
сложных эфиров. 

 1.7 

 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических 
соединений: аминов и аминокислот. 
Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 

 1.8 

 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды) 
 1.9 Взаимосвязь органических соединений. 
2  МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

2.1  Экспериментальные основы химии 

 2.1.1 

 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии 

 2.1.2 

 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. 
Методы разделения смесей и очистки веществ 

 2.1.3 Качественные реакции органических соединений 

 2.1.4 Основные способы получения углеводородов (в лаборатории) 
 2.1.5 

 

Основные способы получения органических кислородсодержащих 
соединений (в лаборатории) 

2.2  Общие представления о промышленных способах 

получения важнейших веществ 

 2.2.1 

 

Общие научные принципы химического производства 

(на примере промышленного получения метанола). Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия 

 2.2.2 Природные источники углеводородов, их переработка 



 

 2.2.3 Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

2.3  Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

 

 2.3.1 Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» 

 2.3.2 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях 

 2.3.3 

 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству 
вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ 

 2.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции 

 2.3.5 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 
одно из веществ дано в избытке (имеет примеси) 

 2.3.6 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества 

 2.3.7 Установление молекулярной и структурной формулы вещества 

 2.3.8 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного 

 2.3.9 Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси 

 

ТАБЛИЦА 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 
1.1 Важнейшие химические понятия 

1.1.1  

 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 
ион, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и 
гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в 

органической химии 

1.1.2  

 

Выявлять взаимосвязи понятий 

1.1.3  

 

Использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений 

1.2  Основные законы и теории химии 

1.2.1  

 

Применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, строения органических соединений) для 
анализа строения и свойств веществ 

1.2.2 Понимать границы применимости изученных химических 

теорий 

1.3  

 

Важнейшие вещества и материалы 

1.3.1  

 

Классифицировать органические вещества по всем известным 
классификационным признакам 

1.3.2 Понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами 

1.3.3 Иметь представление о роли и значении данного вещества в 

практике 

1.3.4  Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 



 

 

Спецификация КИМ 

для проведения Итоговой контрольной работы  по органической химии 

 

Предмет: «ХИМИЯ» 10 класс, базовый уровень 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: итоговый 

Тема: Итоговая контрольная работа по органической химии 

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания курса органической химии 

- выявить успешность в освоении предметных умений. 
Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
Характеристика структуры и содержания работы  
Подходы к отбору содержания контрольной работы: 
Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  
• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 
инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для средней школы.  
• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка усвоения 
основных элементов содержания осуществляется на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и 
высоком. 
Контрольная работа состоит из __2__ частей.  
Часть 1 содержит ___12_________ заданий базового уровня сложности  
Часть 2 содержит ___4______ задания повышенного и высокого уровня сложности, с развернутым 
ответом.  
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 
Таблица  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

 важных веществ 

2 Уметь: 
2.1  Называть 

2.1.1 изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

2.2  Определять/ классифицировать: 
2.2.3  пространственное строение молекул; 
2.2.5  окислитель и восстановитель; 
2.2.6 принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 
2.2.7  гомологи и изомеры; 
2.2.8  

 

химические реакции в органической химии 

(по всем известным классификационным признакам) 
2.3  Характеризовать: 
2.3.4 строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

2.4  Объяснять: 
2.4.3 зависимость свойств органических веществ 

от их состава и строения; 
2.4.4  

 

сущность изученных видов химических реакций: окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения); 
2.5  Планировать/проводить: 
2.5.1 эксперимент по получению и распознаванию важнейших органических 

соединений, с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту; 
2.5.2 вычисления по химическим формулам и уравнениям 



 

содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

№ 
п/п 

Уровни № заданий Количество 
заданий 

% от общего 
количества 

1 Базовый 1-12 12 74% 

2 Повышенный 13-14 2 13% 

3 Высокий 15-16 2 13% 

 

На выполнение _________заданий отводится _40____минут. 
Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством 
баллов.  
Таблица «Критерии оценивания» 

 

№ 
задания 

уровень Что проверяется  Примерное время 
выполнения 

задания 
Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.3,  1.1.1,  1 мин. 
2 базовый 1.2,  1.1.1, 1 мин. 
3 базовый 1.3, 2.1.1,  1 мин. 
4 базовый 1.1,  1.1.1, 2.2.7,  1 мин. 
5 базовый 1.1, 1.1.1, 2.2.7, 1 мин. 
6 базовый 1.5, 1.6,  2.3.4,  1 мин. 
7 базовый 1.5, 2.3.4, 1 мин. 
8 базовый 1.6, 2.1.3, 2.3.4, 1 мин. 
9 базовый 1.6, 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
10 базовый 2.1.1,  1.3.3, 1.3.4, 1 мин. 
11 базовый 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
12 базовый 1.6,  2.2.8, 2.3.4 1 мин. 
13 повышенный 1.5, 1.6 2.2.8, 2.3.4 4 мин. 
14 повышенный 1,8, 1.9 1.3.3, 2.2.6 4 мин. 
15 Высокий 

 

1.4, 1.7, 1.9, 

2.4.1, 2.2.1 

1.3.3, 1.3.4, 2.3.4 10 мин. 

16 Высокий 

 

2.3.6 2.5.2 10 мин. 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2   Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 



 

 

 

    Таблица Перевод баллов в 5-балльную отметку  
Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                      

Часть 1 

1. Общая формула алканов 

А)CnH2n                 Б) CnH2n +2                В) CnH2n-2            Г) CnH2n-6             

2. Название  вещества, формула которого СН2-СН-С=СН 

                                                                              |        | 

                                                                            СН3   СН3 

          А)гексин-1                 Б) 3-метилпентин-1             В) 2,3-диметилбутин-1            Г) 3-метилпентин-4             

 

3. Вещество, в котором отсутствует π-связь     
 А)гексин             Б) 2-метилпропен         В) пропанол-1         Г) 2-метилпентен-1  

 

4.  Изомером вещества, формула которого СН3-СН-СН3 

                                                                                       | 

                                                                                      СН3 

является 

 А)н-бутан                       Б) 2-метилбутан               В)3-метилпропан              Г) пентан             

 

5. Предыдущим гомологом бутина-1 является 

          А) бутин-2         Б)пентин-1             В) пентин-2         Г)  пропин           
 

6.Вещество, для которого возможна реакция дегидратации 

 А)бутадиен-1,3                        Б) этаналь          В) этанол            Г) хлорэтан             

 

7.  Окраска смеси глюкозы с гидроксидом меди (II) при нагревании 

А)голубая                 Б) синяя              В) красная            Г) фиолетовая             

 

8. Формула реактива для распознавания глицерина 

 А)  Ag2O(ам.р-р)           Б) FeCl3 (р-р)             В) I2 (спирт. р-р)            Г) Cu(OH)2       

 

9.Вещество Y  в цепочке превращений                     +CuO         +Ag2O(ам.р-р) 

14 2   Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

15 3   Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

16 3  Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

Итого __22____ балла 



 

                                                                           С2Н5ОН    →   X         →      Y 

относится к классу 

 А)алкенов                       Б) альдегидов               В)карбоновых кислот              Г) спиртов             

 

10. Мономером одной из разновидностей синтетического каучука является 

А)CH2=CCl-CH=CH2 Б)CH2=CH-CH2-CH=CH2 В)CH2=CH-CH3  Г)NH2-(CH2)5-COOH  

 

11. С гидроксидом меди (II) не реагирует 

А)уксусная кислота                       Б) глюкоза               В)глицерин              Г) этанол             

 

12. Кислотные свойства органического вещества проявляются в реакции между
    А)натрием и фенолом       

      Б)метанолом и оксидом меди (II)     
      В)муравьиной кислотой и этанолом       

      Г)глюкозой и гидроксидом меди  (II)   
Часть 2 

13. Установите соответствие. 
Исходные вещества Основной продукт реакции 

А. СН2= СН- СН2- СН3 + НСl 1. СН3- СНСl- СН2- СН3 

Б. СН3-CHOH- СН2- СН3+ CuO 2. СlСН2- СН2- СН2- СН3 

                                H2SO4(конц), t>140 

В. СН3-CH2-OH            → 

3.СН3- СO- СН2- СН3 

                                               Hg
2+

 

Г. НС=С- СН2- СН3 + Н2О  → 

4. СН3- СН2- СН2- СН=O 

 5. СН2= СН2 

 6. СН3- СН2-O- СН2- СН3 

14. Почему при повышении температуры в организме человека свыше 39◦С ферменты перестают 
«работать»? Что с ними происходит? 

15.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: СаС2   →    С2Н2  → С6Н6 →  С6Н5NO2  

Дайте название каждого вещества. 
16. Из 1 кг технического карбида кальция в реакции с водой получили 300 л ацетилена (н.у.). Вычислите 
массовую долю примеси в этом образце карбида кальция. 
ОТВЕТЫ                                        

Часть 1 

1. Б)  

2. Б)             
3.  В)  
4.  А)             

5. Г)           
6. В)  
7.  В)  
8. Г)  
9. В)  

10.А) 11. Г)            

12. А)  
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Часть 2 

13. Установите соответствие. 
Исходные вещества Основной продукт реакции 

А. 1. 

Б. 3. 

В. 5. 

Г. 3. 

По 0,5 балла за правильный ответ. Всего 2 балла. 
 

14. Ферменты – это органические катализаторы белковой природы. Многие ферменты обладают 
наибольшей эффективностью при температуре около 37◦С.                                                         (1 

балл) 
При повышении температуры происходит необратимое свертывание  белков – денатурация и 
ферменты теряют свои свойства.                                             
(1 балл)                                                                                                            
 

15. 
СаС2   →    С2Н2  → С6Н6 →  С6Н5NO2  

 

1) СаС2      +     2Н2О →   С2Н2 + Са(ОН)2 

  Карбид кальция                ацетилен 

                    С акт., T 

  2) 3С2Н2       →      С6Н6 

      ацетилен            бензол                                            
              
3) С6Н6 + HNO3    →    С6Н5NO2 +  Н2О 

      бензол                         нитробензол 

За каждое уравнение по 1 баллу. Всего 3 балла. 
 

16.  
Решение: 
1)         n(С2Н2)=300л/22,4л/моль=13,39 моль 

                х моль                       13,39моль 

              СаС2      +     2Н2О →   С2Н2 + Са(ОН)2 

              1 моль                        1 моль 

     х= 13,39моль                                                                     1 балл 

2)М(СаС2)= 64 г/моль 

m (СаС2)= 64 г/моль*13,39моль=856,39 г                          1 балл 

3)  w(СаС2)= 856,39 г/1000г*100%=85,7% 

w(примесей)=100%-85,7%=14,3%                                      1 балл 

Ответ: 14,3% 
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Входная контрольная работа 11 класс 

 

Пояснительная записка 

      1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 11 
классов федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования. Тексты заданий предлагаемой модели контрольной работы в целом 
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в 
Федеральный перечень. 
2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов 

Содержание работы определяется на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), 
ООП ООО 

3.Материалы входного контроля по дисциплине «Органическая  химия» для учащихся 11-х 
классов  представлены в виде тестовых заданий, разработанных в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 
изложенным в рабочей программе и ограниченным темами общей химии. Тестирование 
проводится в начале  учебного года на 5-6 занятии с целью проверки знаний учащихся, выявления 
глубины усвоения материала по данной дисциплине. Тестирование проводится в письменной 
форме. Обучающимся предлагается 2 варианта заданий, которые разделены на три части: 
 Задание  части  «А»  с выбором ответа формируются в виде короткого утверждения, 
окончанием которого является соответствующий вариант ответа. В каждом из заданий с выбором 
ответа предлагается четыре варианта ответа, только один из которых является верным. 
 Задание  части  «В» с кратким ответом, в отличие от заданий с выбором ответа, имеют 
повышенный уровень сложности и поэтому содержат большим объем информации, которую 
нужно осмыслить и понять. Именно поэтому выполнение таких заданий потребует осуществления 
большего числа учебных действий. В ответе следует записать слово или соответствующий набор 
цифр. 
 Задание  части  «С» с развернутым ответом по своему содержанию соответствует наиболее 
сложным заданиям традиционных письменных работ. Для выполнения этих заданий необходимо 
уметь объяснять взаимосвязь между классами различных веществ, составлять уравнения реакций 
по описанным признакам их протекания. Ответ предполагает запись необходимых уравнений 
реакций. 
Каждый вариант содержит одинаковое количество заданий. Каждая часть тестов содержит 
инструкцию к выполнению. При выполнении можно пользоваться периодической системой 
химических элементов Д.И.Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в 
воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором. 
Текст задания сопровождается эталонами ответов. Обучающийся, читая вариант теста, должен 
отвечать на вопросы путём проставления варианта ответа в соответствующие клетки с номерами 
заданий на бланке ответов. На выполнение теста ученикам отводится 35 минут. Для подготовки 
ученикам к контрольной работе рекомендуется пользоваться конспектами лекций, учебниками по 
общей химии, дополнительной литературой. 
4. Спецификация элементов заданий 

Задание Проверяемые умения и виды деятельности балл 

А1 Знание строения атомов, умение определять валентность 
химического элемента в соединении 

1 

А2 Знание определений и умение определять класс органических 
веществ 

1 

А3 Знание качественных реакций 1 

А4 Знание понятия изомерии органических веществ, умение определять 
гомологи и изомеры 

1 
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А5 Знание химических свойств органических веществ, умение писать 
уравнение реакции 

1 

А6 Умение составлять структурные формулы органических веществ 1 

А7 Знание именных реакций ученых-химиков, умение определять 
промышленные способы получения веществ 

1 

А8 Умение определять функциональные группы органических 
соединений 

1 

А9 Умение называть и определять вещества по их свойствам 1 

А10 Умение называть и определять органические вещества по формулам 1 

В1 Умение определять по структурной формуле принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений 

2 

В2 Знание классификации химических реакций в органической химии и 
умение определять тип реакции  

2 

В3 Знание способов получения органических веществ  2 

В4 Умение называть изученные вещества по «тривиальной» и 
международной номенклатуре 

2 

В5 Знание основных  областей применения химических знаний в 
практике  сельского хозяйства, в ряде промышленности, при охране 
окружающей среды человека и здоровья человека, умения 
классифицировать органические вещества  

2 

С Знание основных законов  химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава, периодический закон, умение решать 
расчетные задачи на вывод формулы органического вещества 

5 

 

5. Критерий оценки знаний: 
Часть А содержит 10 заданий,  правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Часть В содержит 5 заданий,  правильный ответ оценивается в 2 балла. 
Часть С содержит 1 задание,  правильный ответ оценивается max в 5 баллов. 
Итого: максимальный балл за работу составляет 25 баллов. 
 

Процент правильных ответов Количество правильных 
ответов 

Оценка 

90 – 100 % 25-23 «5» отлично 

71 - 89 % 18-22 «4» хорошо 

50 - 70 % 12-17  «3» удовлетворительно 

менее 50 % менее 12 «2» неудовлетворительно 

 

Входная контрольная работа 11 класс. Вариант 1 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный ответ 
А1. Валентность атомов углерода в пропане равна:1) IV     2) IV и III    3) IV и II   4) II и III               
А2. Углеводороды – это вещества, которые состоят из атомов: 
1)углерода и кислорода         2) углерода, водорода и азота        
3) углерода и водорода         4) углерода, водорода и кислорода          
А3. Отличить этилен от ацетилена можно с помощью:  
1)бромной воды  2) по виду горящего пламени    

3) раствора перманганата калия   4) осадка гидроксида меди (II)  
А4. Этилбензол и толуол - это: 
1)структурные изомеры  2) гомологи   3) одно и тоже вещество  4) геометрические изомеры 

А5. Газ выделяется при взаимодействии спиртом с: 1) NaOH        2) NaCI       3)   Na        4) HCI 

А6. Укажите формулу пропандиола-1,3: 

А) CH2ОH- CHОH – CH2ОH                Б) CH2ОH- CH2 – CH2ОH                              

В) CH2ОH- CHОH – CH3                      Г) CH2ОH- CH2 – CHОH – CH3                            

А7. Русский химик, разработавший промышленный способ получения синтетического каучука: 
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1)Зелинский      2) Марковников      3) Лебедев     4) Коновалов               
А8. Альдегидная группа:   1) – OH        2) -CHO          3) -COOH     4) –CO- 

А9. Бесцветное кристаллическое вещество, с характерным запахом, малорастворимое в воде, но 
хорошо растворимое в щелочи:  1) этиленгликоль      2) фенол     3) этанол     4) глицерин 

А10. Формула анилина:  C6H5NO2       2) C6H5NH3NO2    3) C6H5CH3     4) C6H5NH2 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (последовательность 
цифр) 
В1. Установите соответствие между формулой алкана и его названием      
А) CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3                             1) 3-метилпентан 

Б) CH3CH(C2H5)CH2CH3                                    2) 2,2,3,3-тетраметилбутан 

В) CH3 –CH2 -С(CH3)2 -CH3                                3) 3,3-диметилбутан    

Г) CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3                                 4) 2,2,3-триметилбутан 

                                                                              5) 2,2 –диметилбутан          
                                                                              6) 2,3-диметилбутан 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и её классификацией:  
А) C2H4  + H2O = C2H5 ОH                                  1) гидрирование 

Б) C3H6  + Br2 = C3H6 Br2                                    2) дегидратация 

В) C2H6  = C2H4 + H2                                           3) галогенирование     
Г) C2H5CI  + KOH = C2H4 +KCI + H2O             4) дегидрирование     
5) гидратация 

6) дегидрогалогенирование 

В3. Среди нижеперечисленных веществ, укажите те, которые можно получить из метана: 
1)этан, 2)сажа, 3) водород  4)хлорэтан  5)хлорметан 6) ацетилен. Ответ дайте в виде 
последовательности цифр в порядке их возрастания.    
В4. Установите соответствие между тривиальными названиями кислот и их систематическими 
названиями 

А) валерьяновая                                  1) метановая 

Б) муравьиная                                      2) этановая 

В) масляная                                          3) пропановая 

Г) пропионовая                                    4) бутановая         
5) пентановая                              
В5. Установите соответствие между названием жира и его классификацией:             
А) сливочное масло                                  1) жидкий растительный жир 

Б) кокосовое масло                                   2) жидкий животный жир  
В) рыбий жир                                            3) твердый  растительный жир  
Г) подсолнечное масло                            4) твердый животный жир 

 

Часть С. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (решение задачи) 
Установите молекулярную формулу предельного одноатомного спирта, массовая доля кислорода в 
котором равна 0,182. 

 

Входная контрольная работа 10 класс. Вариант 2 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный ответ 
А1. В органических соединениях углерод, водород и кислород имеют, соответственно, валентности: 
1)I, II и IV             2) IV, I и II             3) IV, II и I             4) II, IV и I            
А2. Синонимом термина парафины является термин: 
1)арены                   2) алкины                     3) алкены               4) алканы 

А3. Качественной реакцией на многоатомный спирт является реакция с: 
1)с бромной водой                        2) с азотной кислотой    

3) с р-р перманганата калия         4) с осадком гидроксида меди (II)  
А4. Одним и тем же веществом являются: 
1)этиловый спирт и пропанол-1     2) пропанол-1 и изопропиловый спирт  
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3) этанол и этиловый спирт              4) пропиловый спирт и пропанол-2 

А5.  В ходе взаимодействия карбоновый кислоты со спиртом образуется: 
1) простой эфир        2) сложный эфир       3)   альдегид               4) кетон 

А6. Укажите название следующего соединения   CH3 – C(CH3)2 – CH2 -CHО 

А) 2-метилпентаналь  Б) 2,2-диметилбутаналь     В) 3-метилбутаналь      Г) 3,3-диметилбутаналь       
А7. Для проведения реакции «серебряного зеркала» используют: 
1)раствор AgNO3      2) Ag2O      3) Ag     4) аммиачный раствор   Ag2O               

А8. Функциональная группа  -COOH, это группа: 
1) карбонильная        2) карбоксильная          3) гидроксильная     4) альдегидная 

А9. Является ароматическим углеводородом: 1)фенол    2) ксилол     3) этанол    4) глицерин 

А10. Является сложным эфиром : 1)C2H5COCH3   2) CH3OC2H5   3) HCOOCH3        4) 

CH3CH(OH)COOH 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (последовательность 
цифр) 
В1. Установите соответствие между формулой спирта и его названием   
А) CH3 -CH(CH3) –CH2ОH                                 1) пропанол -1 

Б) CH3 –CH2 –CH2ОH                                          2) пропанол -2 

В) CH3 -C(CH3)2 –ОH                                           3) бутанол -1    

Г) CH3 –CH2 –CHОH- CH3                                  4) бутанол -2 

5) 2-метилпропанол -1       

6) 2-метилпропанол -2 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и фамилией ученого, имя 
которого носит реакция:  
А) C2H2  + H2O = CH3СHО                                 1) Бутлеров 

Б) 2CH3Br  + 2Na = C2H6  +NaBr                        2) Вюрц 

В)  2C2H5OH = C4H6 + H2 + 2H2O                      3) Зелинский 

Г)  3C2H2 = C6H6                                                  4) Кучеров     5) Лебедев      6) Марковник 

В3. Среди нижеперечисленных веществ, укажите те, для которых  характерна реакция «серебряного 
зеркала»: Ответ дайте в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.    
1)диметиловый эфир        2)уксусный альдегид     3) этиловый спирт   
4)формальдегид                5)ацетон                          6)пропаналь.  
В4. Установите соответствие между характеристикой угвода и его названием: 
А) наиболее сладкий углевод                               1) крахмал            2) рибоза 

Б) мономер целлюлозы                                         3) сахароза            4) целлюлоза 

В) основной компонент ваты                               5) фруктоза           6)глюкоза 

Г) основной компонент риса                                                       
В5. Установите соответствие между формулой соединения  и его классификацией в качестве 
моющего средства:     
А) C17H35COOK                                  1) твердое мыло 

Б) C17H35COONa                                 2) жидкое мыло  
В) (C17H35COO)2 Ca                            3) синтетическое моющее средство  
Г) C17H35OSO3Na                                4) мылом не является 

 

Часть С.  
Установите молекулярную формулу предельного одноосновной предельной карбоновой кислоты, 
массовая доля кислорода в которой  равна 0,314.  
 

 

Ключ к тестовой работе   
\ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Вар1 1 3 2 2 3 Б 3 2 2 4 

Вар2 2 4 4 3 2 Б 4 2 2 3 
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 В1 В2 В3 В4 В5 

Вар1             6152                     5346                                                          2356             5143                                           4321 

Вар2 5164             4253                                 246 5143   2143 

 С1 С2  

Решение:  общая формула предельных 
одноатомных спиртов CnH2n+2O.  

M (CnH2n+2O) = 12n+2n+2+16 = (14n+18) 

W(O)  = 16/ (14n+18) = 0,182    

(14n+18)= 16/0,182 =88 

14n=88-18=70 

n=5   следовательно C5H11OH. 

Решение:  общая формула предельных 
одноатомных спиртов CnH2nO2.  

M (CnH2nO2) = 12n+2n+32 = (14n+32) 

W(O)  = 32/ (14n+32) = 0,314  

(14n+32)= 32/0,314 =102 

14n=102-32=70 

n=5   следовательно C5H10O2 или C4H9СОOН. 
 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 11 класс 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе   
№ Проверяемые элементы 

1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- 

и d-элементы. Электронная конфигурация атома .Основное и возбуждённое 
состояние атомов 

2 Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов  IА–IIIА групп 
в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева и особенностями строения их атомов. 
Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома,железа – по их 
положению в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям 

строения их атомов. Общая характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов 

3 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов 

4 Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их 

состава и строения 

5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная) 
6 Характерные химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, хрома, железа. 
Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния. Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, 
амфотерных, кислотных 

7 Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 
Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных 
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(на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). Электролитическая 
диссоциация 

электролитов в водных растворах.Сильные и слабые электролиты 

8 Характерные химические свойства неорганических веществ: 
– простых веществ-металлов:щелочных, щелочноземельных, 
магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, 
железа); 
– простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 
серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 
– оксидов: оснóвных, амфотерных,кислотных; 
– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка) 
9 Характерные химические свойства неорганических веществ: – простых ьвеществ-

металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия, переходных 
металлов(меди, цинка, хрома, железа); 
– простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния; 
– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 
– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия ицинка) 
10 Взаимосвязь неорганических веществ 

11 Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ 

12  Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 
пространственная). 
Взаимное влияние атомов в молекулах.Типы связей в молекулах органических 
веществ.Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная 
группа 

13 Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе» 

14 Расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях. 
Расчёты по термохимическим уравнениям 

15 Расчёты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 
массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ 

16 Реакции окислительно-восстановительные 

17 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 

18 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

19 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений 

20 Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты с использованием понятия 
«массовая доля вещества в растворе». Расчёты массовой или объёмной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. 
Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси 
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Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2.1 
Знать/понимать химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ, уравнения химических реакций; 

2.2 

Знать/понимать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, , 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, растворы, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции 

2.3 

Характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения 
их атомов; 
 Составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

2.4 

Объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов;  
Знать/понимать Периодический закон Д.И. Менделеева 

2.5 

Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения 
химических реакций . 

Уметь называть: соединения изученных классов неорганических веществ; 

2.6 
Определять/классифицировать вид химической связи в соединениях; принадлежность 
веществ к определенному классу соединений;  

2.7 Определять/классифицировать типы химических реакций 

2.8 

Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 
веществ; 
 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 
оснований и солей) 

2.9 Определять/классифицировать возможность протекания реакций ионного обмена; 

2.10 
Вычислять количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции массовую долю вещества в растворе 

2.11 
Знание понятий: химическое равновесие, принцип  Ле Шателье; 
 Умение объяснять: положения химического равновесия и факторы  его смещения. 

.    

Тема урока: Контрольная работа  за 1 полугодие «Строение атомов, молекул, веществ 
Химические реакции» 

Проверка работы 

 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (с выбором ответа) оценивается в 1 балл. 
Правильным считается, если обведен только один номер верного ответа.  
 

Задание части 2 (с кратким ответом) считается выполненным верно, если указанные в ответе 
цифры (и их порядок) соответствуют правильно выбранным вариантам ответа. Полный 
правильный ответ оценивается 2 баллами, за неполный правильный ответ – 1 балл, за неверный 
ответ (или его отсутствие) – 0 баллов. 
 

Задание части 3 (с развёрнутым ответом) считается выполненным верно: 
С1   правильно выполнены все действия задачи: записано уравнение реакции,  определена масса 
вещества в растворе или вещество в недостатке, найдено неизвестное по задаче (3 балла). За 
каждое правильно выполненное действие задачи ставится 1 балл; 
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Максимальное количество баллов представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Вид работы 
Максимальное количество баллов 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Итого 

Итоговая контрольная работа 10 6 3 19 

 

 

Оценивание работы 

 

Оценивание работы представлено в таблице 2. Таблица 
2 

 

Вид работы Количество 
баллов 

% выполнения 
работы 

Оценка 

Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

Менее 4 Менее 30 «2» 

7 – 11 30–52 «3» 

12 – 16 53–82 «4» 

17 – 19 83–100 «5» 

  

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие по темам 

«Строение атомов, молекул, веществ.  Химические реакции» 

Вариант 1     Часть 1 

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А10), из четырех предложенных вариантов 
ответов выберите один правильный и отметьте его. 
            А1. Наибольшее число нейтронов содержится в ядре атома 

1) серы                                          3) азота 

2) натрия                                         4) магния 

            А2.Атом наиболее активного неметалла имеет электронную конфигурацию 

             1)  1s22s22p6                                                                                       3) 1s22s22p63s2 3 p4       

              2)  1s22s22p63s23 p5                                                      4)  ls22s22p5 

A3. Кислотные свойства высших оксидов химических элементов 5А группы в ряду 

N2O5 → P2O5 → As2O5 → Sb2O5 

1) усиливаются                                                     3) ослабевают 

2) не изменяются                                                  4) сначала усиливаются, а затем ослабевают 

А4. Химическая связь в молекулах сероводорода и нитрида кальция соответственно 

1) ковалентная полярная и металлическая         2) ионная и ковалентная полярная 

2) ковалентная полярная и ионная                     4) ковалентная неполярная и ионная                   
А5.Молекулярная  кристаллическая решетка характерна для каждого из веществ, расположенных 
в    ряду 

1) железо, фтор, хлорид кальция 

2) алмаз, карбид кремния, бор 

3) цинк, медь, карбид кремния 

4) метан, хлор, водород 

А6. В соединениях NH3, N203 и HN03 азот имеет степени окисления, соответственно равные 

1) +3, +3, +5                                                      3) -3, +3, +5 

2) -3, -3, +5                                                        4) -3, +3, -5 
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А7. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом калия  равна: 
1) 4                               2) 5                                   3) 6                               4) 8 

А8. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 
1) гидроксидом  натрия и сульфатом калия;    2) хлоридом кальция и нитратом бария; 
3) гидроксидом калия и нитратом цинка;          4) серной кислотой и хлоридом натрия 

             А9.Для увеличения скорости химической реакции Fe + Н+ —► Fe2+ + H2 необходимо 

1)увеличить давление;                        2)увеличить концентрацию ионов водорода; 
3)увеличить концентрацию железа;  4)уменьшить температуру 

А10. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Нагреваемую пробирку нужно держать отверстием от себя. 
Б. Для ускорения растворения твердых веществ нужно закрыть отверстие пробирки пальцем и 
встряхнуть. 
1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения;   4) оба суждения неверны 

Часть 2 
В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является восстановителем 

1)  S + H2 = H2S;                                  3) 2NH3 = 3H2 + N2;               5)  H2 + Ca = CaH2 

2)  H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2;        4) 2H2 + О2 = 2H2O; 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями реакций 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) CaCO3 + 2H NО3  = Ca (NО3)2 + CO2↑  + H2O 1) H +  + OH-    = H2O 

Б) HCI + NaOH = NaCI  + H2O 2) H3PO4 = 3H ++ PО4
3-  

В) H3PO4 + 3Ag NО3  = Ag3PO4 ↓ + 3H NО3   3) 3Ag +  + PО4
3-  =  Ag3PO4↓ 

 4) CO3
2- + 2H +  = CO2↑+ H2O 

 5) Ca CO3 + 2H+ = Ca 2+  + CO2↑+ H2O 

В3 Установите соответствие между названием соли и её реакцией среды в растворе  

НАЗВАНИЕ СОЛИ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) хлорид цинка 1) нейтральная 

Б) сульфат калия 2) кислая 

В) карбонат натрия 

Г) нитрат кальция 

3) щелочная 

 

Часть 3 

С1 Определите количество вещества сульфата железа(II) вступившего в реакцию с 8кг 10%-ного 
раствора гидроксида натрия 

Ответы КР Вриант 1  11 класс.  
Ответы к заданиям части 1 с выбором ответа 

Задание Ответ 

А1 1 

А2 4 

А3 3 

А4 2 

А5 4 

А6 3 

А7 1 

А8 3 

А9 2 
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А10 4 

Ответы к заданиям части 2 c кратким ответом 

Задание Ответ 

В1 14 

В2 513 

В3 2131 

Элементы ответа заданий части 3 с развёрнутым ответом 

С1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 
1) составлено  уравнение реакции: 
2NaOH + FeSO4 = Na2SO4 + Fe(OH)2 

2) рассчитана масса гидроксида натрия в исходном растворе: 
m(NaOH) = 8000⋅ 10/100 = 800 г 

3)рассчитано количество вещества  сульфата железа(2), вступившего в реакцию  
х = 800⋅ 1/80 = 10 г 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух из названных выше элементов 1 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие по темам 

«Строение атомов, молекул, веществ.  Химические реакции» 

Вариант 2 

Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А10), из четырех предложенных вариантов 
ответов выберите один правильный и отметьте его. 
            А1 Наибольшее число протонов содержится в ядре атома 

1) натрия 2) алюминия           3) магния       4) кремния 

 

            А2 Атом наиболее активного металла имеет электронную конфигурацию 

             1)  1s22s22p63s23 p1                                                           3) 1s22s22p63s1   

              2)  1s22s22p63s2                                                    4)  ls22s2 

 

A3 Кислотные свойства высших оксидов химических элементов 2 периода слева направо 

1) усиливаются                                                     3) ослабевают 

2) не изменяются                                                  4) сначала усиливаются, а затем ослабевают 

 

А4 Химическая связь в молекулах воды и алюминия соответственно 

1) ковалентная полярная и ионная                                  2) ионная и ковалентная полярная 

2) ковалентная полярная и металлическая                     4) ковалентная неполярная и ионная                   
 

А5 Ионная   кристаллическая решетка характерна для каждого из веществ, расположенных в    
ряду 
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1) железо, фтор, хлорид кальция 

2) алмаз, карбид кремния, бор 

3) хлорид цинк, нитрат меди (2), карбонат  калия 

4) метан, хлор, водород 

 

А6 В соединениях нитрат калия, азот, нитрид калия  степень окисления азота соответственно 

1) увеличиваются                            3) не изменяются                               
2) уменьшается                               4) сначала увеличивается, а затем уменьшается 

А7 Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной  кислотой и оксидом кальция  
равна: 
1) 4                               2) 5                                   3) 6                               4) 8 

 

А8  Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 
1) гидроксидом  натрия и сульфатом меди (2);    2) хлоридом кальция и нитратом бария; 
3) гидроксидом калия и нитратом натрия;          4) серной кислотой и карбонатом натрия 

 

             А9Для увеличения скорости химической реакции взаимодействия цинка с соляной                   
             кислотой необходимо 

1) увеличить давление 

2) увеличить концентрацию цинка 

3) увеличить концентрацию кислоты 

4) уменьшить температуру 

 

А10 Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Не выливать избыток реактива обратно в склянку 

Б. Осторожно закрывать спиртовку колпачком 

1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения;   4) оба суждения  
Часть 2 
В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент металл является восстановителем 

1)  Sn + О2 = SnО2;                                  3) 2AlH3 = 3H2 + 2Al;               5)  H2 + Ca = CaH2 

2)  H2 S O4 + 2К = К2 S O4 + H2;            4) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями реакций 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) К2CO3 + 2H NО3  =  1) К2CO3 + 2H+ = 2Na+  + CO2↑+ H2O 

Б) HCI + КOH =  2) H +  + OH-    = H2O 

В) H3PO4 + 3Ag NО3  =  3) 3Ag +  + PО4
3-  =  Ag3PO4↓ 

 4) CO3
2- + 2H +  = CO2↑+ H2O 

 5) H3PO4 = 3H ++ PО4
3-  

В3 Установите соответствие между названием соли и её реакцией среды в растворе  

НАЗВАНИЕ СОЛИ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) хлорид аммония 1) нейтральная 

Б) сульфат калия 2) кислая 

В) карбонат натрия 

Г) нитрат натрия 

3) щелочная 

 

Часть 3   С1 Определите количество вещества соли, полученной при реакции  20 г гидроксида 
натрия с 9,8 г серной кислоты 

Ответы контрольной работы.  Вариант 2 .  
Ответы к заданиям части 1 с выбором ответа 
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Задание Ответ 

А1 4 

А2 3 

А3 1 

А4 2 

А5 3 

А6 2 

А7 3 

А8 1 

А9 3 

А10 3 

Ответы к заданиям части 2 c кратким ответом 

Задание Ответ 

В1 145 

В2 423 

В3 2131 

Элементы ответа заданий части 3 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 
1) составлено  уравнение реакции: 
2NaOH + Н2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O 

2) определено вещество в недостатке: 
20/80   больше, чем  9,8/98;   Н2SO4 в недостатке 

3)рассчитано количество вещества  сульфата натрия (соль), получившегося в 
результате  реакции  х = 9,8⋅ 1/98 = 0,1  моль 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух из названных выше элементов 1 

Максимальный балл 3 

Тематическая  контрольная работа 11 класс 

 

Тема «Химические реакции» (контрольная  работа) 1 вариант 

Часть А  

1. Взаимодействие гидроксида натрия с ортофосфорной кислотой относится к реакциям 

а) замещения;     б) обмена;       в) присоединения;      г) разложения. 
  

2. Реакция, уравнение которой 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 + Q, относится к реакциям: 
а) замещения, экзотермическим;          в) соединения, эндотермическим;    
б) разложения, экзотермическим;         г) обмена, эндотермическим. 
  

3. Сокращенное ионное уравнение Са2+ + СО3
2- = СаСО3 соответствует взаимодействию 

а) хлорида кальция и карбоната натрия; 
б) сульфида кальция и углекислого газа; 
в) гидроксида кальция и углекислого газа; 
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г) ортофосфата кальция и карбоната калия. 
  

4. В соответствии с термохимическим уравнением реакции  

2СО(г) = СО2(г) + С(т) = 173 кДж выделилось 1730 кДж теплоты. Объем оксида углерода (II), 
вступившего в реакцию, равен: 
а) 112л             б) 224л             в) 336л        г) 448л. 
  

5. Скорость прямой реакции N2 + 3H2 = 2NH3 + Q возрастает при: 
а) увеличении концентрации азота;      в) увеличении концентрации аммиака; 
б) уменьшении концентрации азота;     г) уменьшении концентрации аммиака. 
  

6. Для увеличения скорости реакции железа с соляной кислотой следует: 
а) добавить ингибитор;             в) повысить давление;           
б) понизить температуру;          г) увеличить концентрацию HCl. 

  

7.  Химическое равновесие в системе СО(г) + 2Н2(г) = СН3ОН(г) + Q сместится в сторону прямой 
реакции при: 
а) понижении температуры;             в) повышении концентрации СН3ОН;  
б) понижении концентрации СО;    г) повышении температуры. 
  

8.  На состояние динамического равновесия в системе 2SO2 + O2 = 2SO3 +Q не влияет: 
а) катализатор;                                           в) изменение температуры;              
б) изменение концентрации                           г) изменение давления. 
    исходных веществ;  
  

9. Какая из солей не подвергается гидролизу? 

а) КCl          б) K2CO3             в) FeCl2                г)ZnSO4. 

  

10. Щелочную среду имеет раствор 

а) ацетата натрия;                      в) нитрата бария;              
б) нитрата алюминия;                  г) сульфата железа (III). 
 

Часть В 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора 

Название соли Среда раствора 

1. Сульфат натрия 

2. Сульфид калия 

3. Хлорид цинка 

4. Нитрат алюминия 

а) нейтральная 

б) кислотная 

в) щелочная 

  

12. Установите соответствие между реагирующими веществами и сокращенными ионными 
уравнениями реакций обмена. 
  

Реагирующие вещества Сокращенные ионные уравнения 

1.    Na3PO4 и MgCl2 

2.    AgNO3 и NaBr 

3.    Al2(SO4)3 и BaCl2 

4.    H2SO4 и NaOH 

а) Ag+ + Br- = AgBr 

б) H+ + OH- = H2O 

в) Al3+ + 3Cl- = FlCl3 

г) Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 

д) 3Mg2+ + PO4
3- = Mg3(PO4)2 

e) Na+ + Cl- = NaCl 
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Часть С. 
С1. При охлаждении реакционной смеси с 50С до 20С скорость химической реакции уменьшилась 
в 27 раз. Температурный коэффициент реакции 
равен __________________________________________________________ 

  

С2 Смешали 80 г раствора с массовой долей нитрата натрия 25 % и 20 г раствора этой же соли с 
массовой долей 40 %. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Ответ дайте в 
процентах с точностью до целых. 
 

 

Тема «Химические реакции» (контрольная  работа)    2 вариант 

Часть А 

  

1. Реакцией замещения является 

а) горение водорода в кислороде; 
б) восстановление оксида меди (II) водородом; 
в) взаимодействие гидроксида калия с серной кислотой; 
г) термическая дегидратация гидроксида цинка. 
  

2.     Реакция, уравнение которой 3H2 + N2 = 2NH3 + Q, является 

а) обратимой, экзотермической;          в) обратимой, эндотермической;   
б) необратимой, экзотермической;       г) необратимой, эндотермической. 
  

3. Сокращенное ионное уравнение реакции Cu2+ + 2OH-

 = Cu(OH)2 соответствует взаимодействию   между 

а) нитратом меди (II) и гидроксидом железа (III); 
б) оксидом меди (II) и гидроксидом натрия; 
в) хлоридом меди (II) и гидроксидом кальция; 
г) оксидом меди (II) и водой. 
  

4. В соответствии с термохимическим уравнением реакции 

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О+ 280 кДж      140 кДж теплоты выделяется при сгорании глюкозы 
массой 

а) 90 г           б) 180 г         в) 270 г         г) 360 г. 
  

5. Для увеличения скорости реакции 2CO(г) + O2(г) = 2СО2(г) +Q необходимо 

а) увеличить концентрацию СО;           в) понизить давление;                         
б) уменьшить концентрацию О2;                г) понизить температуру. 
  

6. На скорость химической реакции между раствором серной кислоты и железом не 
оказывает влияния 

а) концентрация кислоты;      в) температура реакции;        
б) измельчение железа;            г) увеличение давления. 
  

7. Равновесие в системе Н2(г) + I2(г) =   2HI(г) + Q сместится в сторону продуктов реакции 

а) при повышении температуры;          в) в присутствии катализатора; 
б) при повышении давления; г) при понижении температуры. 
  

8. На смещение равновесия системы N2(г) + О2(г) = 2NO(г) – Q не оказывает влияния 

а) повышения температуры;                  в) повышение концентрации NO; 
б) повышение давления;                           г) уменьшение концентрации N2. 
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9. Кислую среду имеет водный раствор 

а) Na3PO4                 б) KCl                в) Na2CO3             г) ZnSO4. 

  

10. Среди предложенных солей  CH3COONH4, CuBr2, Al2(SO4)3 гидролизу подвергается (-ются) 
а) CH3COONH4      б) CuBr2,             в) Al2(SO4)3,           г) все вещества 

  

Часть В 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора 

  

1.Карбонат калия А) нейтральная 

2. Нитрат бария Б) кислотная 

3. Сульфат цинка В) щелочная 

4. Хлорид железа (III)  

 

12. Установите соответствие между сокращенными ионными уравнениями реакций обмена и 
веществами, вступающими в реакцию 

  

Сокращенные ионные уравнения Реагирующие вещества 

1. Ca2+ + CO3
2- = CaCO3 

2. H+ + OH-= H2O 

3. Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 

4. Cd2+ + S2- = CdS 

а) H2SO4 и BaСl2 

б) Na2S и Cd(NO3)2 

в) CdCl2 и K2SO4 

г) Ba(OH)2 и HCl 
д) Ca(NO3)2 и HCOOH 

e) Na2CO3 и CaBr2 

  

Часть С. 
С1. Температурный коэффициент реакции равен 5. Чтобы скорость реакции увеличилась в 125 раз, 
надо повысить температуру на ____ градусов. 
С2.  Смешали 200 г 11 %-ного раствора нашатыря и 350 г 17 %-ного раствора этой же соли. 
Вычислите массовую долю нашатыря в полученном растворе. Ответ укажите в процентах с точно-

стью до десятых. 
  

 
 

 

Тема «Химические реакции» 

(решения и ответы) 
 Обработка результатов контрольной работы "Химические реакции" 

Критерии оценивания: 
Каждый  правильный ответ в части А оценивается в 1 балл, части В – в 3 балла, в части С: С1  – 3 

балла, С2 – 4 балла. Итого  вариант контрольной работы оценивается максимум в 23 балла.  
Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 
23 —19  баллов — «5» (90—100%). 

18—13 баллов — «4» (62—86 %), 

12—7 баллов — «3» (33—57%), 

Менее 6 баллов — «2» (0—29 %). 

 

1 вариант 

  

Часть А 

  



46 

 

Ответ б а а г а г А а а а 

  

Часть В 

  

№11 1 2 3 4   №12 1 2 3 4 

  а в б б     д а г б 

 

 

Часть С:                    С1 – 3                   С2 – 28г. 
 

2 вариант 

  

Часть А 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ответ б а в а а г г б г г 

  

Часть В  

№11 1 2 3 4   №12 1 2 3 4 

  в а б б     Е г а б 

 

 Часть С: 
 С1 – 30°С          С2 – 14,8% 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант № 1 

Часть А (каждое задание 1 балл) 
А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1) Li+ 2) K+ 3) Cs+ 4) Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны 
соответственно 

1) 4, 6 2) 2, 5 3) 3, 7 4) 4, 5 

А3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 
радиуса? 
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1) Na, Mg, Al, Si                                              2)   Li, Be, B, C 

3) P, S, Cl, Ar                                                  4)   F, O, N, C 

 А4.   В системе        2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) + Q    смещению химического равновесия в 
сторону исходных веществ будет способствовать 

1) уменьшение давления                      2) уменьшение температуры 

3) увеличение концентрации SО2           4) уменьшение концентрации SO3 

А5.  Атом является структурной частицей в кристаллической решетке 

1) метана 2) водорода 3) кислорода 4) кремния 

А6. Только сильные электролиты представлены в ряду 

1) Cu(OH)2, NaCl, H3PO4                 2)  FeCl3, H2S, NaOH 

3) Na2SO4, HNO3, NaOH                 4)  KNO3, H3N, Mg(OH)2 

А7. Химическая реакция возможна между 

1) оксидом марганца(VII) и оксидом калия 

2) оксидом кремния и водой 

3) оксидом углерода(IV) и оксидом серы(VI) 

4) оксидом фосфора(V) и оксидом серы(VI) 

A8. Верны ли следующие суждения о гидроксиде цинка?                                                                  

А. Гидроксид цинка растворяется в серной кислоте.                                                                           Б. 
Гидроксид цинка растворяется в щелочи натрия. 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А9.  Превращение бутана в бутен относится к реакции 

1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 

А10.  К полисахаридам относится 

1) дезоксирибоза                              3) целлюлоза 

2) галактоза                                      4)  мальтоза 

Часть В (каждое задание 2 балла) 
В1.   Для метана характерны: 
 

1) реакция гидрирования 

2) тетраэдрическая форма молекулы 

3) наличие π- связи в молекуле 

4) sp3-гибридизация орбиталей атома углерода в молекуле 

5) реакции с галогеноводородами 

6) горение на воздухе 

 

Ответ: ________________ .   (Запишите цифры в порядке возрастания.)  
 

В2.   Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно принадлежит. 
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) аммиак 1) щелочь 

Б) соляная кислота 2) основный оксид 

В) гидроксид натрия 3) основание 

Г) оксид хрома(Ш) 4) амфотерный оксид 

5) кислоты 

6) летучее водородное соединение      

                

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н н ы м и  
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у р ав н ен и я м и  р е ак ц и й .  
РЕАГЕНТЫ  У Р А В Н Е Н И Е  

A) Na2S и НСl                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и Na2SO4                         2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

B) K2CO3 и HNO3 3)   S2- + 2Н+ = H2S 

Г) CuSO4 и NaOH 4)   Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

5)   2Na+ + SO4
2- = Na2SO4 

6)   СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

 

В4. При добавлении 300 г воды к 340 г 15 % - ного раствора мальтозы, получили раствор с 
массовой долей ________%.    (Запишите число с точностью до целых.)  

 

Часть С (3 балла) 
 

C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 
FeCl3 + H2S = FeCl2 + S + HCl 

       Определите окислитель, восстановитель. 
 

 

 

                                     Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант № 2 

 

Часть А (каждое задание 1 балл) 
А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1) N–3 2) Cl– 3) S+4 4) Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов алюминия равны 
соответственно 

1) 2, 1 2) 2, 3 3) 3, 3 4) 3, 2 

А3. В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены        в ряду: 
1) Be, B, C, N 

2) Rb, K, Na, Li 

3) O, S, Se, Te 

4) Mg, Al, Si, Р 

А4. При повышении давления равновесие смещается вправо в системе 

1) 2CO2(г)  2CO(г) + O2(г)                           3)   PCl3(г) + Cl2(г)  PCl5(г) 

2) С2Н4(г)  С2Н2(г) + Н2(г)                                          4)   H2(г) + Сl2(г)  2 HCl(г) 

А5.  Кристаллическая решетка графита 

1) ионная                              2) молекулярная 

3) атомная                            4) металлическая 

А6. Только слабые электролиты представлены в ряду 

1) H2SO4, KNO3, NaOH                      3) H2S, AlCl3, КОН 

2) HCl, Cu(OH)2, H2O                         4) H2SO3, H2O, Mg(OH)2 

А7. И бутан, и бутилен реагируют с  
1) бромной водой                                3)   водородом 

2) раствором KMnO4                                         4)   хлором 

А8. Верны ли суждения о фосфоре? 

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5. 

Б. При взаимодействии фосфора с металлами образуются фосфиды. 
1) верно только А.                           3)  верны оба суждения. 
2) верно только Б.                           4) оба суждения неверны. 
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А9. Превращение ацетилена в бензол относится к реакции 

1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 

 

А10. К алкенам относится 

1) бензол                                           3) бутен - 1 

2) бутадиен – 1,3                              4) метан 

 

Часть В (каждое задание 2 балла) 
 

В1. Углеводороды ряда этилена будут реагировать с каждым из веществ, указанных в ряду: 
 

1) Br2, HCl, C3H8                                 4)  HCOH, CH4, HBr 

2) KMnO4, H2, H2O                             5)  H2, O2, HCl 

3) NaH, C6H6, Br2                                6)  H2O, HCl, Br2 

 

Ответ: _________________.    (Запишите цифры в порядке возрастания.)  
 

В2. Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно принадлежит. 
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) серная кислота 1) щелочь 

Б) хлорид натрия 2) основный оксид 

В) гидроксид калия 3) основание 

Г) оксид кальция                            4) амфотерный оксид 

7) кислоты 

8) средние соли      

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н -  

н ы м и  у р ав н ен и я м и  р е а к ц и й .  
РЕАГЕНТЫ  У Р А В Н Е Н И Е  

А) CuSO4 и КOH                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и К2SO4                            2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

В) K2CO3 и HNO3                                3)   S2- + 2Н+ = H2S 

Г) К2S и НСl                                  4)   Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

7)   2К+ + SO4
2- = К2SO4 

8)   СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

В4. При добавлении 450 г воды к 730 г 35 % - ного раствора хлорида калия, получили раствор с 
массовой долей ________%.      (Запишите число с точностью до целых.  
Часть С (3 балла) 
C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

HNO 3 + S = NO2 + SO2  + H 2O 

       Определите окислитель, восстановитель. 
      Ответы к заданиям.                        

Задание Вариант 1 Вариант 2 

А1 4 2 

А2 3 3 

А3 4 3 

А4 1 3 

А5 1 3 

А6 3 4 

А7 1 4 

А8 3 3 
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А9 2 4 

А10 3 3 

В1 246 256 

В2 6514 7812 

В3 3461 1483 

В4 8 22 

С1 Fe – окислитель,  
S - восстановитель 

N – окислитель, 
S - восстановитель 

На выполнение 15 заданий отводится 45 минут. Задания в контрольной работе оцениваются в 
зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице 2 

 

 

 

№ задания Количество баллов 

А1 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А2 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А3 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А4 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А5 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А6 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А7 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А8 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А9 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А10 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В2 

Максимальное количество баллов – 2 

За полный ответ – 2 балл 

За половину ответа – 1 балл 

За неправильный ответ - 0 баллов 

В3 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В4 

Максимальное количество баллов – 2 

За полный ответ – 2 балл 

За половину ответа – 1 балл 

За неправильный ответ - 0 баллов 

С1 

Максимальное количество баллов – 3 

Составлено уравнение реакции - 1 балл 

Рассчитана масса карбоната калия - 1 балл 

Определена массовая доля карбоната калия в образце золы - 1 балл 

Итого 21 балл 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3.    Таблица 3. 
Баллы Отметка 

18-21 баллов Отметка «5» 

14-17 баллов Отметка «4» 

8 - 13 баллов Отметка «3» 

1 – 7 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

 

 

 



                                                               

 



      

                                                                                               Пояснительная записка 11класс. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 
роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 
формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 
общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 
закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 
работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 
обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 
сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю: один час из федерального компонента, второй выделен администрацией школы из 
часов компонента образовательного учреждения, данная программа интегрирует федеральный компонент и компонент образовательного 
учреждения воедино, что способствует интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них 
единой химической картины мира. 

Рабочая программа по числу часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы, полностью соответствует авторской программе, вместе с 
тем в авторскую программу внесены некоторые изменения: 

1. Дополнены уроки: «Классификация неорганических соединений» и «Классификация органических соединений» (тема 4), т. к. данные уроки 
позволяют систематизировать материал о классах неорганических и органических соединений. 

2. Исключены некоторые демонстрации, так как они дублируются лабораторными опытами: 

- коллекция пластмасс и изделий из них, коллекция волокон и изделий из них, жесткость воды и способы ее устранения, образцы различных 
дисперсных систем (тема 2); 

- примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа, воды (тема 3); 



- коллекции образцов металлов, неметаллов, природных органических кислот, образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, 
карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (П) (тема 4) 

3. Взамен исключенных демонстраций добавлены несколько демонстраций из примерной программы: 

- модель металлической кристаллической решетки (тема 2); растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (П), перманганата калия, 
хлорида железа (Ш) (тема 3); 

- возгонка йода, изготовление йодной спиртовой настойки, взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей, горение серы и фосфора в 
кислороде, взаимодействие меди с кислородом и серой (тема 4). 

4. С целью выполнения требований стандарта и усиления практической направленности курса в рабочую программу включена дополнительная 
тема «Химия и жизнь» в объеме 4-х часов (авторская программа рассчитана на 68 часов с резервом времени 2 часа) с демонстрациями и 
лабораторным опытом из примерной программы. 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 
современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 
конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ, как в 
традиционной, так и в тестовой формах. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
 знать / понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 



объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 

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

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Кроме того, в результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

 Уметь 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (7 ч) 



О с н о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 
уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым 
периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (22 ч) 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим 
типом кристаллических решеток. 

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 
полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 
кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 
организации структур биополимеров. 

Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н е н и я с о с т а в а в е щ е с т в. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 
примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных 
веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 
борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 
Кристаллическое строение вещества. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 
зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного 
вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 



Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 
(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 
Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции (17 ч) 

Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 
органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 
как частный случай экзотермических реакций. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 
катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 
обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. 

Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз 
органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е р е а к ц и и. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. 
Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 
Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 
кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы 
кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с 
цинком. 4. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5. Реакции, 
идущие с образованием осадка, газа и воды. 6. Различные случаи гидролиза солей. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (19 ч) 



М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 
металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 
Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты. 

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 
солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 
аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
Генетический ряд металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 
водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических 
кислот. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 
кислоты с металлами, с основаниями, с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований. 10. качественные реакции на хлориды и 
сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений. 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Тема 5. Химия и жизнь (4 ч) 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химические вещества как строительные и 
поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая грамотность. 

Химия и производство. Общие представления о промышленных способах получения химических веществ на примере производства серной 
кислоты. 

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

Тематическое планирование 



 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

1 Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. 
Менделеева 

7 - 1 

2 Тема 2. Строение вещества 22 1 

 

1 

3 Тема 3. Химические реакции 17 - 1 

4 Тема 4. Вещества и их свойства 19 2 1 

5 Тема 5. Химия и жизнь 4 - - 

 Итого 69 (1 час резервное 
время) 

3 4 

 

Поурочное планирование 

 

№№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д.- демонстрационный 

Л.- лабораторный 

Требования к уровню 
подготовки 

выпускников 

Задания на 
дом 

Дата Текущий контроль 

Тема 1. Строение атома (7часов) 

1 (1) 

 

6.09 

Атом – сложная частица Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. 
Электронные облака. Атомные 
орбитали. s-, p-элементы 

 Знать/понимать - 
важнейшие 
химические 
понятия: химический 
элемент, атом, 
изотопы 

п. 1, упр.1-5 

 

2 (2) Строение электронов в Особенности строения электронных  Уметь составлять п. 1, упр. 6,7 



 

7.09 

атоме оболочек атомов элементов 4-го и 5-
го периодов периодической системы 
Д.И. Менделеева (переходных 
элементов). Электронные 
конфигурации атомов химических 
элементов 

Проверочная работа по теме «Атом 
–сложная частица» 

формулы на основе 
электронных 
конфигураций атомов 
химических элементов 

3 (3) 

 

10.09 

Электронные 
конфигурации атомов 
химических элементов 

Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. Электронно-
графические формулы. Электронная 
классификация элементов: s-, p-, d- , 
f-семейства 

  п. 1, упр. 8,9 

Химический диктант 

4(4) 

 

14.09 

Валентные возможности 
атомов химических 
элементов 

Валентность. Валентные электроны. 
Валентные возможности атомов. 
Сравнение понятий «валентность» и 
« степень окисления» 

  п. 1, упр. в 
тетради Фронтальная проверка домашнего 

задания 

5(5) 

 

17.09 

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева и 
строение атома 

Открытие Д.И. Менделеевым 
периодического закона. 
Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева - 
графическое отображение 
периодического закона. Физический 
смысл порядкового номера элемента, 
номеров группы и периода. Причины 
изменения свойств элементов в 
группах (главных подгруппах) и 
периодах. Положение водорода в 
периодической системе. Значение 
периодического закона и 
периодической системы для развития 
науки и понимания химической 
картины мира. 

 

Д. Различные формы 
периодической системы 
химических элементов Д.И. 
Менделеева 

 

Л. Конструирование периодической 
таблицы с использованием 
карточек 

Знать/понимать 

- основные законы 
химии: периодически
й закон 

Уметь 

- 
характеризовать: э
лементы малых 
периодов по их 
положению в 
периодической 
системе Д.И. 
Менделеева 

п. 2. упр.1-7 

Фронтальная проверка выполнения 
домашнего задания 

6 (6) 

 

21.09 

Обобщение знаний по 
теме, подготовка к 
контрольной работе 

Значение периодического закона и 
периодической системы для развития 
науки и понимания химической 
картины мира. 

 

  п. 1,2 упр. в 
тетради  

Тестовая работа 



 

 

 

7 (7) 

 

24.09 

Контрольная работа №1 
по теме: «Строение 
атома» 

   

 

 

 

 

 

Тема 2. Строение вещества (22 часа) 

1-2 

(8-9) 

 

28.09 

 

1.10 

Химическая связь. Единая 
природа химической связи 

Ионная связь. Катионы и анионы. 
Классификация ионов по составу 
(простые и сложные). Ионные 
кристаллические решетки. Свойства 
веществ с ионной кристаллической 
решеткой 

Ковалентная связь. 
Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. 
Диполь. Полярность связи и 
полярность молекулы. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. 
Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этими типами 
кристаллических решеток. Степень 
окисления и валентность химических 
элементов. 

Металлическая химическая связь и 
металлическая кристаллическая 
решетка. 

Водородная химическая связь 

Д. Модель кристаллической 
решетки хлорида натрия. 

 

Д. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: 
кальцита, галита 

Д. Модели атомных и 
молекулярных кристаллических 
решеток 

Д. Модели металлических 
кристаллических решеток. 

 

Д. Модель молекулы ДНК 

Знать/понимать 

-важнейшие 
химические 
понятия: вещества 
немолекулярного 
строения (ионные 
кристаллические 
решетки); ион, ионная 
химическая связь 
(вещества ионного 
строения); 

Уметь 

- определять: заряд 
иона, ионную связь в 
соединениях; 

- 
объяснять: природу 
ионной связи. 

Знать/понимать 

 

п.3,4 упр3-
5,7-9стр29. 
упр.6-8 
стр37; 

п5,6 упр.2-5 
стр46-
47упр.2,3стр
53 

 

Самостоятельная работа по теме 
«Химическая связь» 

 

3(10) 

 

5.10 

Гибридизация 
электронных орбиталей. 
Геометрия молекул 

Sp3 –гибридизация у алканов, воды, 
аммиака, алмаза; Sp2 –гибридизация у 
алкенов, аренов, диеноа, графита и 
соединений бора; Sp –гибридизация у 
алкинов, карбина и соединений 

Д. Модели молекул различной 
геометрической конфигурации 

Д. кристаллические решетки 
алмаза и графита 

Знать/понимать 

-важнейшие 
химические 
понятия: гибридизац

 

Таблица и 
упр. в 
тетради 



бериллия. 

Геометрия молекул органических и 
неорганических соединений 

 

Проверочная работа по теме 
«Химическая связь» 

ия, тип гибридизации 
молекул. 

Уметь 

- 
определять: гибриди
зации молекул 
неорганических и 
органических веществ 

объяснять: геометри
ю молекул 

 

4 (11) 

8.10 

 

Дисперсные системы Понятие о дисперсных системах. 
Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных по 
агрегатному состоянию и по размеру 
частиц фазы. Грубодисперсные 
системы: эмульсии, суспензии, 
аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 
гели и золи. Коагуляция и синерезис 

Д. Коагуляция. Синерезис. Эффект 
Тиндаля 

 

Л. Ознакомление с дисперсными 
системами. 

 

 

 п. 11 упр.6 

5-6 

(12-13) 

 

12.10 

15.10 

Теория строения 
химических соединений 

Предпосылки создания теории 
А.М.Бутлерова. Основные положения 
теории. Виды изомерии. Основные 
направления развития теории. 

Д. Модели молекул структурных и 
пространственных изомеров 

 Конспект в 
тетради 

Химический диктант по теме « 
Дисперсные системы» 

7 (14) 

19.10 

Диалектические основы 
общности двух ведущих 
теорий химии (семинар) 

Диалектические основы общности 
закона периодичности 
Д.И.Менделеева и теории строения 
А.М.Бутлерова в становлении, 
предсказании и развитии химии 
элементов 

  Конспект и 
упр.в 
тетради 

Индивидуальный контроль ответов 
учащихся 

8 (15) 

22.10 

Полимеры Пластмассы: термопласты и 
реактопласты, их представители и 
применение. Волокна: природные 
(растительные и животные) и 

Д. Образцы неорганических 
полимеров (сера пластическая, 
кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты) 

Знать/понимать- 
важнейшие 
вещества и 
материалы: искусств

п.7 
упр.стр.66 



химические (искусственные и 
синтетические), их представители и 
применение. Неорганические 
полимеры 

Л. Ознакомление с коллекцией 
полимеров: пластмасс и волокон и 
изделий из них 

енные и 
синтетические 
волокна, пластмассы 

9(16) 

 

26.10 

Газообразное состояние 
вещества 

Три агрегатных состояния воды. 
Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных 
веществ. Представители 
газообразных веществ: водород, 
кислород, аммиак, углекислый газ, 
этилен. Примеры газообразных 
природных смесей: воздух, 
природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, 
парниковый эффект) и борьба с ним 

Д. Модель молярного объема 
газов. 

 

Д. Три агрегатных состояния воды. 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: моль, 
молярная масса, 
молярный объем 

п.8 упр.2-
6,стр.79 

Химический диктант по теме 
«Полимеры» 

10 (17) 

 

29.10 

Водород, кислород, 
углекислый газ 

Представители газообразных 
веществ: водород, кислород, 
углекислый газ. Их получение, 
собирание, распознавание, 
физические и химические свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: водород
, кислород, 
углекислый газ Уметь 

- 
характеризовать: х
имические свойства 
водорода, кислорода, 
углекислого газа 

п.8 
упр.10,11,стр
.79 

Тест по теме «Газообразное 
состояние вещества» 

11 (18) 

 

9.11 

Аммиак, этилен Представители газообразных 
веществ: аммиак, этилен. Их 
получение, собирание, 
распознавание, физические и 
химические свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы, в том 
числе: аммиак, 
этилен Уметь 

- 
характеризовать: х
имические свойства 
аммиака, этилена 

п.8 упр.в 
тетради 

Подготовитьс
я к 
практической 
работе 
№1стр217-
218 

Тест по теме «Водород, кислород, 
углекислый газ» 

12(19) Практическая работа №1 

«Получение, собирание и 

Химический эксперимент по 
получению, собиранию и 
распознаванию водорода, кислорода, 

 Уметь- выполнять 
химический 
эксперимент по 

Оформить 
практическую 



12.11. распознавание газов» углекислого газа, аммиака и этилена. распознаванию 
кислорода, водорода, 
аммиака, углекислого 
газа, этилена. 
Правила ТБ 

работу 

13-14 

(20-21) 

16.11 

 

19.11. 

 

 

Расчеты по химическим 
формулам и уравнениям 
реакций 

Вычисления с использованием 
физических величин (количество 
вещества, молярный объем газа, 
относительная плотность газа) 

 Уметь- выполнять 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций 

Задачи в 
тетради Индивидуальная проверка решения 

задач по алгоритмам 

15-16 
(22-23) 

 

23.11 

 

26.11 

Жидкое состояние 
вещества 

Вода, ее биологическая роль. 
Применение воды. Жесткость воды и 
способы ее устранения. 
Минеральные воды, их 
использование в столовых и 
лечебных целях. Жидкие кристаллы и 
их применение 

Д. Образцы накипи в чайнике и 
трубах центрального отопления 

Д. Приборы на жидких кристаллах 

 

Л. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды 

Л. Ознакомление с минеральными 
водами 

 п.9 упр.1-11 

стр. 87 

 

Фронтальная проверка умений 
производить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям 

17 (24) 

30.11 

Твердое состояние 
вещества 

Аморфные твердые вещества в 
природе и жизни человека, их 
значение и применение. 
Кристаллическое строение вещества 

  п. 10 
упр.стр94 Выборочная проверка выполнения 

домашнего задания 

18 (25-
26) 

 

Состав вещества. Смеси. Качественный и количественный 
состав вещества. Вещества 
молекулярного и немолекулярного 
строения. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей и их 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: 

п. 11 задачи 

6-10 стр. 111 
Химический диктант по теме 
«Аморфное и кристаллическое 
состояние твердых веществ» 



3.12 

7.12 

использование. Закон постоянства 
состава веществ. Молекулярная 
формула (формульная единица). 
Массовая и объемная доля 
компонента в смеси. 

 

вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения- 

основные законы 
химии: 

закон постоянства 
состава веществ 

19-20 
(27-28) 

 

 

10.12 

 

14.12 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме. 

Выполнение упражнений, решение 
задач 

Л. Определение типа 
кристаллической решетки вещества 
и описание его свойств 

Знать/понимать 

- основные теории 
химии: теорию 
химической связи 

Уметь- 
объяснять: природу 
химической связи, 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения 

- определять: тип 
химической связи в 
соединениях 

п.3-11 
упр.4,11-14 
стр. 111 

Фронтальная проверка умений 
решения задач на нахождение 
массовой и объемной доли 
компонента в смеси. 

 

21 (29) 

 

17.12 

Контрольная работа №2 
по теме «Строение 
вещества» 

    

22 (30) 

 

21.12 

Анализ контрольной 
работы 

    

Тема 3. Химические реакции (17 часов) 

1-2 (31-
32) 

 

24.12 

Классификация 
химических реакций в 
неорганической и 
органической химии 

Понятие о химической реакции. 
Реакции, идущие без изменения 
состава веществ: Аллотропия и 
Аллотропные видоизменения. 
Причины аллотропии на примере 
модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая 

Д. Модели молекул изомеров и 
гомологов. 

Д. Получение аллотропных 
модификаций серы и фосфора 

Д. Озонатор 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: аллотропия, 
тепловой эффект 
химической реакции, 

п.13,14 упр.6-
9стр.126 



 

28.12 

роль. Изомеры и изомерия. Причины 
многообразия веществ. Реакции, 
идущие с изменением состава 
веществ: соединения (на примере 
производства серной кислоты), 
разложения, замещения и обмена. 
Тепловой эффект химической 
реакции. Экзо- и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения 

 

Л.Реакция замещения меди 
железом в растворе медного 
купороса 

 

углеродный скелет, 
изомерия, гомология - 
основные теории 
химии: строения 
органических 
соединений 

 

3 (33) 

 

11.01 

Скорость химической 
реакции 

 

Понятие о скорости реакции. 
Скорость гомо- и гетерогенной 
реакции.. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции: 
природа реагирующих веществ, 
температура (закон Вант-Гоффа), 
концентрации, катализаторы и 
катализ.. Зависимость скорости 
реакций от поверхности 
соприкосновения реагирующих 
веществ. Ферменты как 
биологические катализаторы, 
особенности их функционирования 

Д. Взаимодействие цинка с 
растворами соляной и серной 
кислот при разных температурах, 
при разной концентрации соляной 
кислоты). Взаимодействие цинка 
(порошка, пыли, гранул) с кислотой 

Модель « кипящего слоя» 

Л. . Разложение пероксида 
водорода в присутствии 
катализаторов (оксида марганца 
(IV) и каталазы сырого мяса и 
сырого картофеля) 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: катализ, 
скорость химической 
реакции 

Уметь - объяснять: 

зависимость скорости 
химической реакции 
от различных 
факторов 

п.15 

упр.1-
7стр.136 

 

 

4(34) 

 

14.01 

Обратимость химических 
реакций. Химическое 
равновесие 

Необратимые и обратимые 
химические реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 
Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза 
аммиака. Понятие об основных 
принципах производства на примере 
синтеза аммиака и серной кислоты 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: химическое 
равновесие - 
объяснять: положен
ие химического 
равновесия от 
различных факторов 

п.16 

упр.1-
6стр.142 

Фронтальная проверка решения 
задач на скорость химической 
реакции 

5 (35) 

 

18.01 

Роль воды в химических 
реакциях 

Роль воды в превращениях веществ. 
Истинные растворы. Растворимость и 
классификация веществ по этому 
признаку: Растворимые, 
малорастворимые и практически 
нерастворимые 

Д. Растворение окрашенных 
веществ в воде (сульфата меди 
(П), перманганата калия, хлорида 
железа (Ш) 

 

Знать/понимать- 
важнейшие 
химические 
понятия: растворы 

п.17 упр.1-6 
стр149 



вещества Растворение как физико-

химический процесс.  
Фронтальная проверка умений 
решения задач на смещение 
химического равновесия 

6-7 (36-
37) 

 

21.01 

 

25.01 

Электролитическая 
диссоциация 

Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. 
Кислоты, соли, основания в свете 
теории электролитической 
диссоциации. Степень 
электролитической диссоциации, 
сильные и слабые 
электролиты. Реакции ионного 
обмена 

Д. Испытание растворов 
электролитов и неэлектролитов на 
предмет диссоциации 

Д. Зависимость степени 
диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления 

Л. Реакции, идущие с 
образованием осадка, газа и воды 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: электролит 
и неэлектролит, 
электролитическая 
диссоциация; 

 

п.17 упр.7-
10стр149-150 

Индивидуальній контроль 
монологических ответов у доски 

8 (38) 

 

28.01 

Химические свойства 
воды 

Взаимодействие с металлами, 
основными и кислотными оксидами, 
разложение воды, образование 
кристаллогидратов. Реакции 
гидратации в органической химии 

Д. Взаимодействие лития и натрия 
с водой. 

Д. Получение оксида фосфора (V) и 
растворение его в воде; испытание 
полученного раствора лакмусом. 

Д. Образцы кристаллогидратов 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: воду 

Уметь 

- 
характеризовать: х
имические свойства 
воды 

п.17 упр.в 
тетради 

 

Самостоятельная работа по теме: 
«Реакции ионного обмена в свете 
ТЭД» 

9-10 

(39-40) 

 

1.02 

 

4.02 

Гидролиз органических и 
неорганических 
соединений 

Понятие гидролиза. Гидролиз 
органических веществ и его 
практическое значение для получения 
гидролизного спирта и мыла. 
Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом 
обмене веществ и энергии в клетке. 
Гидролиз неорганических 
веществ. Три случая гидролиза 
солей. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный показатель 
(рН) раствора. Необратимый 

Д. Гидролиз карбонатов щелочных 
металлов и нитратов цинка или 
свинца (П), карбида кальция 

 

Л. Разные случаи гидролиза солей 

Уметь 

- 
определять: характе
р среды в водных 
растворах 
неорганических 
соединений 

п.18 упр.3-51; 
7-9 стр154-
155 

 

Самостоятельная работа по теме: 
«Гидролиз неорганических 
веществ» 



гидролиз. Практическое применение 
гидролиза. 

 

 

11-12 
(41-42) 

 

8.02 

 

11.02 

Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Степень окисления элементов. 
Определение степени окисления по 
формуле соединения. Понятие об 
окислительно-восстановительных 
реакциях. Окисление и 
восстановление. Окислитель и 
восстановитель 

Д. Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: 
взаимодействие цинка с соляной 
кислотой и железа с сульфатом 
меди (П) 

 

Л. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: степень 
окисления, 
окислитель и 
восстановитель, 
окисление и 
восстановление 

Уметь 

- 
определять: валентн
ость и степень 
окисления химических 
элементов, 
окислитель и 
восстановитель 

п.19 стр 155-
158 упр1-
5стр163 

 

Проверочная работа по теме: 
«Гидролиз неорганических и 
органических веществ» 

 

13-14 
(43-44) 

 

15.02 

 

18.02 

Электролиз Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. 
Электролиз расплавов; растворов (на 
примере хлорида натрия). 
Практическое применение 
электролиза. Электролитическое 
получение алюминия 

Д. Модель электролизера; модель 
электролизной ванны для 
получения алюминия 

 п.19 стр. 158-
163 упр5-
9стр163 

Проверочная работа по теме: 
«Окислительно-восстановительные 
реакции» 

Самостоятельная работа по теме: 
«Электролиз» 

15 (45) 

 

22.02 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме. Подготовка к 
контрольной работе. 

Выполнение упражнений, решение 
задач 

Проверочный тест по теме 
«Химические реакции» 

Уметь 

-

 определять: характ
ер среды в водных 
растворах 
неорганических 
соединений; 

п.13-19 
задание в 
тетради 



 

16 (46) 

25.02 

Контрольная работа 
№2 по теме 3 
«Химические реакции» 

    

17 (47) 

1.03 

Анализ контрольной 
работы 

    

Тема 4. Вещества и их свойства (19 часов) 

1 (48) 

 

4.03 

Классификация 
неорганических 
соединений 

Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация; 
гидроксиды (основания, кислородные 
кислоты, амфотерные); 
классификация кислот и оснований. 
Соли средние, кислые, основные. 

Л. Испытание растворов кислот, 
оснований и солей индикаторами 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: оксиды, 
основания, кислоты, 
соли 

Уметь- 
называть изученные 
вещества по 
«тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; 

 

Таблица в 
тетради 
(выучить) 

2 (49) 

 

11.03 

Классификация 
органических соединений 

Углеводороды: Алканы, алкены и 
диены, алкины, арены. 
Кислородсодержащие соединения: 
одно- и многоатомные спирты, фенол, 
альдегиды, одноосновные 
карбоновые кислоты, сложные 
эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, 
аминокислоты и белки 

 Знать/понимать 

-важнейшие 
химические 
понятия: 

- функциональная 
группа; 

 

Таблица в 
тетради 
(выучить) 

Проверочный тест по теме: « 
Классификация неорганических 
соединений» 

3-4 

(50-51) 

 

15.03 

 

Металлы Положение металлов в 
периодической системе и строение их 
атомов. Простые вещества – 
металлы: Общие физические и 
химические свойства металлов: 
взаимодействие с неметаллами 
(кислородом, хлором серой), с водой. 
Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие металлов 

Д. Взаимодействие натрия и 
сурьмы с хлором, железа с серой. 
Горение магния и алюминия в 
кислороде. Взаимодействие 
щелочноземельных металлов с 
водой. Взаимодействие натрия с 
этанолом, цинка с уксусной 
кислотой Взаимодействие меди с 
кислородом и серой. 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: основны
е металлы и сплавы 

Уметь- 
характеризовать: э

п.20 стр.164-
169 упр.1-5 
стр173 



18.03 с растворами кислот и солей. Общие 
способы получения металлов. 
Взаимодействие натрия с этанолом и 
фенолом. Значение металлов в 
природе и жизни организмов 

Алюминотермия 

Л. Ознакомление с коллекцией 
металлов и их соединениями; 
рудами 

лементы металлы 
малых периодов по их 
положению в 
периодической 
системе Д.И. 
Менделеева; общие 
химические свойства 
металлов; 

 

Проверочный тест по теме: « 
Классификация органических 
соединений» 

 

5(52) 

 

22.03 

Коррозия металлов Понятие коррозии. Химическая 
коррозия. Электрохимическая 
коррозия. Способы защиты металлов 
от коррозии 

Д. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее 
протекания 

 п.20 стр. 170-
173 упр.6-8 
стр174 

Проверочный тест теме: 
«Химические свойства металлов» 

6-7 

(53-54) 

 

 

1.04 

 

5.04 

Неметаллы Положение неметаллов в 
периодической системе, строение их 
атомов. Электроотрицательность. 
Неметаллы – простые вещества. 
Атомное и молекулярное строение их. 
Сравнительная характеристика 
галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. 
Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные 
свойства неметаллов 
(взаимодействие с более 
электроотрицательными 
неметаллами и сложными 
веществами-окислителями. 
Благородные газы 

Д. Возгонка йода. Изготовление 
йодной спиртовой настойки. 
Взаимное вытеснение галогенов из 
растворов их солей. Горение серы 
и фосфора в кислороде 

 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: неметал
лы 

Уметь 

- характеризовать: 

элементы неметаллы 
малых периодов по их 
положению в 
периодической 
системе Д.И. 
Менделеева; 

 

п.21 стр. 170-
173 упр.1-8 
стр179-180 

Фронтальная проверка выполнения 
домашнего задания 

 

Индивидуальный контроль 
монологических ответов у доски 

 

Самостоятельная работа- решение 
упражнений по теме: «Кислоты» 

10(57) 

15.04 

Практическая работа 
№2 «Химические 
свойства кислот» 

Химический эксперимент по изучению 
свойств кислот 

 - выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 

Оформить 
практическую 
работу 



неорганических и 
органических кислот 

 

11-12 

(58-59) 

 

18.04 

 

22.04 

Основания 
неорганические и 
органические 

Классификация оснований. 
Химические свойства оснований: 
взаимодействие с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. 
Разложение нерастворимых 
оснований 

Л. Ознакомление с коллекцией 
оснований 

Л. Получение и свойства 
нерастворимых оснований 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: 
нерастворимые 
основания, щелочи 

Уметь 

 

 

п.23 упр.1-9 
стр192 

 

Самостоятельная работа- решение 
упражнений по теме: «Основания» 

12-13 

(60-61) 

 

26.04 

26.04 

Соли Классификация солей: 
средние, кислые и 
основные. Химические свойства 
солей: взаимодействие с кислотами, 
щелочами, металлами и солями. 
Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, 
фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония 
(кислые соли); гидроксокарбонат 
меди (П) – малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, 
сульфат- и карбонат-анионы, катион 
аммония, катионы железа (П) и (Ш) 

Д. Образцы пищевых продуктов, 
содержащих гидрокарбонаты 
натрия и аммония, их способность к 
разложению при нагревании. 
Гашение соды уксусом. 

Д. Качественные реакции на 
катионы и анионы 

Л. Ознакомление с коллекцией 
минералов и биологических 
материалов, содержащих 
некоторые соли 

Л. Гидролиз хлоридов и ацетатов 
щелочных металлов 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: соли, 
минеральные 
удобрения 

Уметь 

-называть: соли по 
«тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; 

 

 

п.24 упр.1-5 
стр199 

 

14 (62) 

29.04 

Генетическая связь между 
классами неорганических 
и органических 
соединений 

Понятие о генетической связи и 
генетических рядах в неорганической 
и органической химии. Генетический 
ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности 
генетического ряда в органической 
химии 

 Уметь- 
характеризовать: о
бщие химические 
свойства металлов, 
неметаллов, основных 
классов 
неорганических и 
органических 
соединений 

п.25 упр.1-7 
стр204 

Подготовитьс
я к 
практической 
работе № 3 
стр220 

 

Самостоятельная работа - решение 
упражнений по теме: 
«Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических соединений» 



15 (63) 

3.05 

Практическая работа 
№3 «Решение 
экспериментальных задач 
на идентификацию 
органических и 
неорганических 
соединений» 

Химический эксперимент по 
распознаванию важнейших 
неорганических и органических 
веществ 

 Уметь- выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
неорганических и 
органических веществ 

Оформить 
практическую 
работу 

16 (64) 

6.05 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме. Подготовка к 
контрольной работе 

Выполнение упражнений, решение 
задач 

Тест по теме: « Вещества и их 
свойства» 

Уметь 

-

 называть изученные 
вещества по 
«тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; - 
характеризовать: о
бщие химические  

п.20-25 
задание в 
тетради 

17 (65) 

10.05 

Контрольная работа № 
3 по теме «Вещества и 
их свойства» 

    

18 (65) Анализ контрольной 

работы 

   

Тема 5. Химия и жизнь(5 часов) 

1 

(66) 

13.05 

Химия и повседневная 
жизнь человека 

Моющие и чистящие средства. 
Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 
Химические вещества как 
строительные и поделочные 
материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, 
живописи, скульптуре, архитектуре. 
Бытовая химическая грамотность. 

Д. Образцы средств гигиены и 
косметики 

Л. Знакомство с образцами 
моющих и чистящих средств. 
Изучение инструкций по их составу 
и применению 

 Конспект в 
тетради 

 

2 

(67) 

17.05 

Химия и производство Общие представления о 
промышленных способах получения 
химических веществ на примере 
производства серной кислоты 

Д. Модели производства серной 
кислоты 

Уметь- 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Таблица в 
тетради 

Сообщение 
на тему: 
«Современн
ые 
нанотехнолог

 

Индивидуальный контроль 
монологических ответов у доски 



 

 

ии» 

3-4 

(68-69) 

20.05 

24.05 

 

Химия и экология Химическое загрязнение окружающей 
среды и его последствия 

 Уметь- 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной  

Сообщения 
на тему: 
«Парниковый 
эффект, 
озоновая 
дыра,  

 

Итого: 69 часов + 1 час резервное время = 70 часов 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением 

коллегии Министерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), 
требований к результатам освоения программы среднего общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом преемственности с уровнем основного общего  

образования, федеральной рабочей программы воспитания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80- 

е годы XX столетия. Среди них катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 

г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), 
химическая авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из 

главных причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением 

элементарных требований безопасности в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности, отсутствием понимания логики последовательного нарастания факторов 

опасности, пренебрежением основами культуры безопасности жизнедеятельности. 
Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан личной ответственности за соблюдение норм и правил безопасности в 

повседневной жизни, формирования у подрастающего поколения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения. В связи с этим включение в 

образовательные программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и 

принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности:  Стратегией национальной 



безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Национальными целями развития Российской Федерации на период до  

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 
В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного  

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 
Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно 

принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие 

человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 
 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 
способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и  

устойчивого развития личности, общества и государства; 



знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать 

выпускники по завершении обучения в средней школе. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и 

нормами поведения. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 
прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации 

и к жизни в целом. 
Гражданское воспитание: 

 сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

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

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 
 сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

 готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 
 готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства. 
Патриотическое воспитание: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 



гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 
 ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых 

сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; 
 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 
Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
 сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 
общества и государства; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 
смягчению их последствий; 

 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 
культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества. 
Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 
 понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни. 
Физическое воспитание: 

 осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 
 знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 
 потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
 осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
 готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно- 

профессиональную деятельность; 



 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 
Экологическое воспитание: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 
общества и государства; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
 расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 

технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 

знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 
 понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 
 способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 
Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 
 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 
выявлять их закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 



 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 
 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 
 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 
 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 
 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 
 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 
 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 
 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 
Работа с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 
 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 
 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 



 распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
 владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 
 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 
Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 
 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 
распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 
 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 
Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 
 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль: 

 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 
контролировать соответствие результатов целям; 

 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 
общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать: 
 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 
 сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 
знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 
 знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 
 владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 
сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 
 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 
 знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 



 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 
 сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения 

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 
знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 
 сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 
 знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 
 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе» 

Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 
государства. 

Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). 
Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Представление об   уровнях взаимодействия человека и 

окружающей среды. 
Общие принципы (правила) безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности. 
Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение». 
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. 
Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 
Действия в экстремальной и опасной ситуации. 
Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного 

поведения. 
Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении 

покупок в Интернете. 
Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях. 
Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных 

инструментов, стремянок, лестниц и др.). Первая помощь при ушибах, переломах, 
кровотечениях. 

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 

электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно- 

легочной реанимации. 
Основные правила пожарной безопасности в быту. 
Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах. 
Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного 

поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях. 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 



История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск- 

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. 
Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 
Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного поведения 

при поездке в легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. 
Ответственность пассажира. 

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 
Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников). 
Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок 

действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 
Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной 

или чрезвычайной ситуации. 
Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 
Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в 

общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного 

поведения. 
Опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 
когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 
Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу. 
Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. 

Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 
Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами). Порядок действий в ситуации, если вы 

обнаружили потерявшегося человека. 
Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных 

местах, на объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, 
культурные, торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций. 
Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 

террористического акта. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 



Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. 
Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в 

водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 
Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства 

навигации (компас, GPS). 

Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; получение воды 

и питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. 
Первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; 
действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 

помощи). 
Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила 

безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды. 
Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций геологического характера. 
Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 

поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 
Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 

поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 
Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники 

загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий. Экологическая грамотность и разумное природопользование. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 
«профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 
психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 
психологическое благополучие. 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения 

и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого- 

социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный 

календарь профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. 
Значение изобретения вакцины для человечества. 

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные 

заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы 

риска возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения 

заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения эндокринных 



заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. 
Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; острая боль в животе; эпилепсия и 

др.). 
Психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 
оптимизация условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую 

ситуацию). 
Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья. 
Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи. 
Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. 

Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; 
«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно). 
Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и 

показатели эффективного общения. 
Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа». 
Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие). Особенности общения в группе. Психологические характеристики 

группы и особенности взаимодействия в группе. 
Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологические 

закономерности в группе. 
Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном 

общении; конфликты в малой группе. 
Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы 

поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное 

поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды 

эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные 

формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. 
Ведение переговоров при разрешении конфликта. 

Опасные   проявления    конфликтов.    Конфликт,    буллинг,    насилие.    Понятие 

«виктимность». Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 
Способы психологического воздействия. 
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные 

стороны конформизма. 
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации. 



Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление 

влиянию. 
Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. 

Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и 

мошенничество. 
Деструктивные псевдопсихологические технологии. 
Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в 

большой группе (заражение; внушение; подражание). 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь 

человека. Приватность, персональные данные. 
«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой среды, их источники. 
Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. 
Правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного 

обеспечения. 
Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты 

от мошенников. 
Правила безопасного использования устройств и программ. 
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 
Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное 

поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 
Травля в Сети, методы защиты от травли. 
Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки 

вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в 

деструктивные сообщества. 
Правила коммуникации в цифровой среде. 
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на 

достоверность. 
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 
Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 
Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в 

цифровом пространстве. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, 
возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, 
причины, последствия. 

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 
способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и  

террористическую деятельность. 



Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. 
Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического 

акта, проведении контртеррористической операции. 
Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, 

принципы. 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной 

безопасности. Роль Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских 

формирований и органов, повышения мобилизационной готовности Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности. 
Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе 

в армии. 
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны. 
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её 

задачи и примеры их решения. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 
Принципы обеспечения национальной безопасности. 
Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. 
Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 
2 

   

2 Модуль "Безопасность в быту" 6    

3 Модуль "Безопасность на транспорте" 6    

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
6 

   

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
7 

   

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

7 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

2 
   

2 Модуль "Безопасность в социуме" 8    

3 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
8 

   

4 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
6 

   

 

5 

Модуль "Взаимодействие личности, 
общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения" 

 

10 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 



 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Современные представления о культуре 

безопасности 
1 

    

 

2 

Влияние поведения на безопасность. 
Риск-ориентированный подход к 

обеспечению безопасности на уровне 

личности, общества, государства 

 

1 

    

3 Источники опасности в быту 1     

4 
Профилактика и первая помощь при 

отравлениях 
1 

    

5 
Безопасность в быту. Пожарная 

безопасность в быту 
1 

    

6 
Безопасность в быту. Предупреждение 

травм и первая помощь при них 
1 

    

 
7 

Безопасное поведение в местах общего 

пользования. Опасности 

криминогенного характера 

 
1 

    

 
8 

Безопасное поведение в местах общего 

пользования. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения 

 
1 

    

9 
Безопасность дорожного движения: 
пешеход, пассажир, водитель 

1 
    

10 Безопасность дорожного движения. 1     



 

 Опасности и риски участников 

дорожного движения 

     

11 
Порядок действий при дорожно- 

транспортных происшествиях 
1 

    

12 
Оказание первой помощи при дорожно- 

транспортном происшествии 
1 

    

 
13 

Безопасное поведение на разных видах 

транспорта (метро, железнодорожный, 
водный, авиационный) 

 
1 

    

 

 
14 

Безопасное поведение на разных видах 

транспортаПорядок действий при 

возникновении опасности, 
экстремальной или чрезвычайной 

ситуации 

 

 
1 

    

 
15 

Безопасность в общественных местах. 
Источники опасности и правила 

безопасного поведения 

 
1 

    

16 
Опасности социально-психологического 

характера 
1 

    

17 
Безопасность в общественных местах. 
Поиск потерявшегося человека 

1 
    

18 
Опасности криминального характера в 

общественных местах 
1 

    

 

19 

Действия при пожаре, обрушении 

конструкций в общественных местах и 

на объектах с массовым пребыванием 

людей 

 

1 

    

20 Действия при угрозе или совершении 1     



 

 террористического акта в общественных 

местах и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

     

21 Безопасность в природной среде 1     

22 Выживание в автономных условиях 1     

23 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Природные пожары 
1 

    

 
24 

Чрезвычайные ситуации геологического 

характера: землетрясения, извержение 

вулканов, оползни, камнепады 

 
1 

    

 

25 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера: 
наводнения, паводки, половодья, 
цунами, сели, лавины 

 

1 

    

 
26 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера: бури, 
ливни, град, мороз, жара 

 
1 

    

27 
Экологическая грамотность и разумное 

природопользование 
1 

    

28 
Факторы, влияющие на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни 
1 

    

 
29 

Инфекционные заболевания. Значение 

вакцинации в борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

 
1 

    

 
30 

Инфекционные заболевания. 
Чрезвычайные ситуации биолого- 

социального характера 

 
1 

    

31 Неинфекционные заболевания. Факторы 1     



 

 риска      

32 
Неинфекционные заболевания. Меры 

профилактики 
1 

    

33 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
1 

    

34 Итоговое занятие 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Правовые основы оказания первой 

помощи 
1 

    

2 
Оказание первой помощи в сложных 

случаях 
1 

    

3 
Общение в жизни человека. 
Межличностное общение 

1 
    

4 
Общение в жизни человека. Общение в 

группе 
1 

    

5 
Конфликты, стадии развития 

конфликтов 
1 

    

6 Конфликты, способы их разрешения 1     

7 
Конструктивные и деструктивные 

способы психологического воздействия 
1 

    

8 
Манипуляции и способы противостоять 

им 
1 

    

9 
Деструктивное психологическое 

влияние в больших группах 
1 

    

10 
Способы воздействия на человека в 

большой группе 
1 

    

11 Безопасность в цифровой среде 1     

12 
Вредоносное программное 

обеспечение, виды, цели и принципы 
1 

    



 

 работы      

13 
Правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения 
1 

    

14 
Социальные отношения, поведенческие 

риски в цифровой среде и их причины 
1 

    

 
15 

Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой 

среде 

 
1 

    

 

16 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Источники 

информации, проверка на 

достоверность 

 

1 

    

 
17 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Фальшивые аккаунты, 
манипуляторы 

 
1 

    

18 Защита прав в цифровом пространстве 1     

19 
Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества 
1 

    

 
20 

Предупреждение вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность 

 
1 

    

21 Уровни террористической опасности 1     

 
22 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и совершении 

террористического акта 

 
1 

    

23 
Противодействие экстремизму и 

терроризму: цели, задачи, принципы 
1 

    

24 Права, обязанности и ответственность 1     



 

 граждан и организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

     

 
25 

Оборона страны как обязательное 

условие благополучного развития 

страны 

 
1 

    

26 
Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
1 

    

27 
Другие войска и воинские 

формирования 
1 

    

28 
Воинская обязанность и военная 

служба 
1 

    

29 Гражданская оборона 1     

 
30 

Правовая основа защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 
1 

    

 
31 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 
1 

    

32 
Правовая основа обеспечения 

национальной безопасности 
1 

    

 
33 

Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении 

национальной безопасности 

 
1 

    

34 Итоговое занятие 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 



 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Федеральной 
программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 
конкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего среднего образования и раскрывает их реализацию через конкретное 
предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 
использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 
самоактуализации. 

В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 
образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 
совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и 
технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 
использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 
сохранения активного творческого долголетия. 

При формировании основ рабочей программы использовались прогрессивные идеи 
и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих 
современное развитие отечественной системы образования: 

 концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 
Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 
гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 
судьбу Родины;  

 концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 
становления российской гражданской идентичности школьников, активное их 
включение в культурную и общественную жизнь страны;  

 концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 
саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

 концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и 
инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении 
здоровья и развитии физических качеств;  



 концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 
обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 
личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и 
ведению здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 
исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 
средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 
повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 
жизненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой основного 
общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения школьников в 
области физической культуры.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 
формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

 В рабочей программе для 10—11 классов данная цель конкретизируется и 
связывается с  

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем 
накоплении практического опыта по использованию современных систем физической 
культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями 
здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель 
реализуется в рабочей программе по трем основным направлениям. 

 

1. Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 
и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 
надёжности,  
защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 
направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня 
физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 
нормативных  
требований комплекса ГТО. 

2. Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-

достиженческой и прикладно-ориентированной физической культурой, 
обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания 
физических упражнений разной функциональной направленности, 
совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 
Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 
активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни,  
навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 
контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 
подготовленность. 

3. Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 
социализации школьников на основе формирования научных представлений о 



социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 
современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В 
числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно 
выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, 
приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время 
совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к 
физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 
  

Центральной идеей конструирования рабочей программы и её планируемых 
результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной 
личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 
социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-

структурной организации учебного содержания, которое представляется двигательной 
деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 
культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придание ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 
модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 
совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки1), 
спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём 
предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 
учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 
обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спортивная и 
физическая подготовка», содержание которого разрабатывается в образовательной 
организации, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.  
Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 
организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться 
учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 
национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей 
программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля 
предлагается содержательное наполнения модуля «Базовая физическая подготовка». 

_____________________________________________________________________________ 

 С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо 
другими зимними видами спорта, либо видами спорта из перечня модульных 
программ по физической культуре, рекомендованных Министерством просвещения 
Российской Федерации.  

 Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо 
Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 «О 
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 



межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 
внешкольной спортивной работы». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 
культура» в средней общеобразовательной школе, составляет 136 часов (2 часа в неделю в 
каждом классе). 10  класс  — 68  ч; 11  класс — 68 ч. 
 

 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 
условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением 
содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». 

В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 
соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов управления 
образованием. 

 

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, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

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

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
 

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. 
 



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 отечественного 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 осознанием совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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 

10 КЛАСС 

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

 характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 
формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;  

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 
активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой деятельности; 

 положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 
культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы 
организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом 
индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

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

 проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 
разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

 контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 
состояния организма, использовать их при планировании содержания и 



направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её 
эффективности;  

 планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 
подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных 
воздействий на повышение физической работоспособности и выполнение норм 
Комплекса ГТО. 

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 в физическом развитии и физическом 
совершенствовании; 

 выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 
планировании кондиционной тренировки; 

 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять 
судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

 демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 
результатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

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.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 
социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, 
национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями 
жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с 
преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 
обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 
прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) как основа прикладно-ориентированной физической культуры 

История и развитие комплекса ГТО в СССР и РФ. Характеристика структурной 
организации комплекса ГТО в современном обществе, нормативные требования пятой 
ступени для учащихся 16—17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 
Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 
физической культурой и спортом: Федеральный Закон РФ «О физической культуре и спорте 
в РФ»; Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 
базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 
их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 
популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 
предметное содержание. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 
образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные 
типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 



Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 
занятий оздоровительной физической культурой; особенности планирования физических 
нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 
состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 
критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 
кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 
измерительных процедур. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 
гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения; 
предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной 
работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 
содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры» 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 
углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил 
игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии; 
способы овладения мячом при «спорном мяче»; выполнение штрафных бросков. 
Выполнение правил 3—8—24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 
правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»; атакующий удар 
(с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил 
игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность  

Модуль «Плавательная подготовка» 

 Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине; плавание на боку; 
прыжки в воду вниз ногами. 
 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта; 
выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры; национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

11 КЛАСС 



Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 
организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни; 
характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 
жизни и их влияние на здоровье современного человека. Рациональная организация труда 
как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме 
трудовой деятельности.  

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных 
привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты 
здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и 
задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме 
учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода 
энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой. Взаимосвязь 
состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий 
физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 
физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения; 
правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой. Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных 
частей тела и сотрясении мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном 
и тепловом ударах.  
 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

  

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 
жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 
напряжения; характеристика основных методов, приёмов и процедур, равила их проведения 
(методика Э. Джекобсона; аутогенная тренировка И. Шульца; дыхательная гимнастика А. 
Н. Стрельниковой; синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 
и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на 
организм человека.Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 
способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 
ГТО. Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований  
комплекса ГТО; способы определения направленности её тренировочных занятий в 
годичном цикле.  

Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, 
способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 
направленности по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации 
содержания физической нагрузки. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний; целлюлита; 
снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 
содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры» 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

Модуль «Атлетические единоборства» 

Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 
двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 
Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 
разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

 Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта; 
выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка» 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 
общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 
собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 
набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 
Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке  
и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 
вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения  
с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 
многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в 
горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. 
Лазанье (по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 
непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 
направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.). 



Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 
гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным  
темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—
15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью  
и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения 
по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 
(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 
стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 
попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг 
стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 
Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, 
по разметке; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 
различной высоты и ширины; повороты; обегание различных предметов 
(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты 
и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых 
видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью  
движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной 
и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 
максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 
(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 
волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 
и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 
опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 
Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 
и спортивные игры. 
Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 
выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 
Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые 
игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 
сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 
амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 
шпагат, складка, мост). Развитие координации движений. Прохождение усложнённой 
полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 
наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную 
и неподвижную мишень, с места и с разбега.Касание правой и левой ногой мишеней, 
подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 



гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания 
и приземления. 
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения 
в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики); подтягивание в висе стоя (лёжа) на 
низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры 
для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча 
из различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия 
на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 
качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); 
приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 
режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 
положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 
интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 
отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 
 

Модуль «Лёгкая атлетика»  
 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 
метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 
скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном 
темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 
Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание  
с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 
в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с  
дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 
Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 
упражнений по методу круговой тренировки. 
Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 
опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на  
короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 
максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 
Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 
«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 
умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности; с соревновательной скоростью. 



Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через 
«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 
 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 
максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 
(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 
направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и  
без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 
вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением  
многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 
шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 
максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места  
и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками 
от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 
боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные  
игры, эстафеты. 
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной 
ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой»,  
на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на 
месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 
ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими  
руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 
интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. 
Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 
увеличивающимся объёмом времени игры. 
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке. 
Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 
одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной  
рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 
скоростью и направлением передвижения. 
Футбол 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 
ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку,  
хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 
передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа 
и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 
с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 



разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах 
и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку вмаксимальном темпе. 
Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 
движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на 
обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 
вперёд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 
непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 
умеренной интенсивности. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

всего конт. 
работы 

прак. 
работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1 Физическая культура 
как социальное 
явление. Истоки 
возникновения 
культуры как 
социального явления, 
характеристика 
основных 
направлений её 
развития 
(индивидуальная, 
национальная, 
мировая). Культура 
как способ развития 
человека, её связь с 
условиями жизни и 
деятельности. 
Физическая культура 
как явление культуры, 
связанное с 
преобразованием 
физической природы 
человека. 
Характеристика 
системной 
организации 
физической культуры 
в современном 
обществе, основные 

1 0 1 
 

характеризовать 
физическую 
культуру как 
явление 
культуры, её 
направления и 
формы 
организации, 
роль и значение в 
жизни 
современного 
человека и 
общества;  

Практическая 
работа; 
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направления её 
развития и формы 
организации 
(оздоровительная, 
прикладно-

ориентированная, 
соревновательно-

достиженческая). 

1.2 Всероссийский 
физкультурно-

спортивный комплекс 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) как 
основа прикладно-

ориентированной 
физической культуры 

История и развитие 
комплекса ГТО в 
СССР и РФ. 
Характеристика 
структурной 
организации 
комплекса ГТО в 
современном 
обществе, 
нормативные 
требования пятой 
ступени для учащихся 
16—17 лет. 
Законодательные 
основы развития 
физической культуры 
в Российской 
Федерации. 
Извлечения из статей, 
касающихся 
соблюдения прав и 
обязанностей граждан 
в занятиях физической 
культурой и спортом: 
Федеральный Закон 
РФ «О физической 
культуре и спорте в 
РФ»; Федеральный 
Закон РФ «Об 
образовании в РФ». 

1 0 1  ориентироваться 
в основных 
статьях 
Федерального 
закона «О 
физической 
культуре и спорте 
в Российской 
Федерации 

Практическая 
работа; 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  

1.3 Физическая культура 
как средство 
укрепления здоровья 
человека. Здоровье как 
базовая ценность 
человека и общества. 
Характеристика 
основных 
компонентов 
здоровья, их связь с 

1 0 1  положительно 
оценивать связь 
современных 
оздоровительных 
систем 
физической 
культуры и 
здоровья 
человека, 
раскрывать их 

Практическая 
работа; 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  



занятиями физической 
культурой. Общие 
представления об 
истории и развитии 
популярных систем 
оздоровительной 
физической культуры, 
их целевая ориентация 
и предметное 
содержание. Способы 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности. 

целевое 
назначение и 
формы 
организации, 
возможность 
использовать для 
самостоятельных 
занятий с учётом 
индивидуальных 
интересов и 
функциональных 
возможностей. 
 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Общее представление 
о видах и формах 
деятельности в 
структурной 
организации образа 
жизни современного 
человека 
(профессиональная, 
бытовая и досуговая). 
Основные типы и 
виды активного 
отдыха, их целевое 
предназначение и 
содержательное 
наполнение. 
Кондиционная 
тренировка как 
системная 
организация 
комплексных и 
целевых занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой; 
особенности 
планирования 
физических нагрузок и 
содержательного 
наполнения. 
 

1 0 1 
 

проектировать 
досуговую 
деятельность с 
включением в 
её содержание 
разнообразны
х форм 
активного 
отдыха, 
тренировочны
х и 
оздоровительн
ых занятий, 
физкультурно-

массовых 
мероприятий 
и спортивных 
соревнований;  
контролирова
ть показатели 
индивидуальн
ого здоровья и 
функциональн
ого состояния 
организма, 
использовать 
их при 
планировании 
содержания и 
направленност
и 
самостоятельн
ых занятий 

Практическая 
работа; 
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кондиционной 
тренировкой, 
оценке её 
эффективност
и;  

2.2 Медицинский осмотр 
учащихся как 
необходимое условие 
для организации 
самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой. Контроль 
текущего состояния 
организма с помощью 
пробы Руфье, 
характеристика 
способов применения 
и критериев 
оценивания. 
Оперативный 
контроль в системе 
самостоятельных 
занятий 
кондиционной 
тренировкой, цель и 
задачи контроля, 
способы организации 
и проведения 
измерительных 
процедур. 
 

1 0 1 
 

планировать 
системную 
организацию 
занятий 
кондиционной 
тренировкой, 
подбирать 
содержание и 
контролирова
ть 
направленност
ь 
тренировочны
х воздействий 
на повышение 
физической 
работоспособ
ности и 

выполнение 
норм 
Комплекса 
ГТО 

Практическая 
работа; 
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Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1 Модуль 
«Гимнастика».  
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 
Упражнения 
оздоровительной 
гимнастики как 
средство 
профилактики 
нарушения осанки и 
органов зрения; 
предупреждения 
перенапряжения 
мышц опорно-

двигательного 
аппарата при 
длительной работе за 
компьютером. 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
корригирующей 
и 
профилактическо
й 
направленности, 
использовать их в 
режиме учебного 
дня и системе 
самостоятельных 
оздоровительных 
занятий; 
выполнять 
комплексы 
упражнений из 
современных 
систем 

Практическая 
работа; 
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 оздоровительной 
физической 
культуры, 
использовать их 
для 
самостоятельных 
занятий с учётом 
индивидуальных 
интересов в 
физическом 
развитии и 
физическом 
совершенствован
ии; 
 

выполнять 
упражнения 
общефизическ
ой 
подготовки, 
использовать 
их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 
 

3.2 Модуль 
«Гимнастика».  
Атлетическая и 
аэробная гимнастика 
как современные 
оздоровительные 
системы физической 
культуры: цель, 
задачи, формы 
организации. Способы 
индивидуализации 
содержания и 
физических нагрузок 
при планировании 
системной 
организации занятий 
кондиционной 
тренировкой. 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
общефизической 
подготовки, 
использовать их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 
составляют 
гимнастическую 
комбинацию из 
8—10 хорошо 
освоенных 
упражнений и 
разучивают её;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
упражнений 
другими 
учащимися, 
сравнивают их с 
образцами и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 

Практическая 
работа; 
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(обучение 
в парах).; 

3.3 Модуль 
«Гимнастика».  
Висы и упоры на 
невысокой и низкой 
гимнастической 
перекладине 

1 0 1 
 

повторяют 
технику ранее 
разученных 
упражнений на 
гимнастической 
перекладине; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад, 
определяют 
технические 
сложности в их 
исполнении, 
делают выводы; 
описывают 

технику 
выполнения 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад и 
разучивают её; 
контролируют  

технику 
выполнения 
упражнения 
другими 
учащимися, 
сравнивают её с 
образцом и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 
(обучение в 
группах); 

Практическая 
работа; 
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3.4 Модуль 
«Гимнастика».  
Упражнения 
ритмической 
гимнастики 

2 0 2 
 

повторяют ранее 
разученные 
упражнения 
ритмической 
гимнастики, 
танцевальные 
движения;; 
разучивают 
стилизованные 
общеразвивающи
е упражнения для 
ритмической 
гимнастики 
(передвижения 
приставным 
шагом 
с движением рук 
и туловища, 

Практическая 
работа; 
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приседы и 
полуприседы с 
отведением 
одной руки в 
сторону, 
круговые 
движения 
туловища, 
прыжковые 
упражнения 
различной 
конфигурации);; 
составляют 
комбинацию 
ритмической 
гимнастики из 
хорошо 
разученных 8—
10 упражнений, 
подбирают 
музыкальное 
сопровождение; 
разучивают 
комбинацию и 
демонстрируют 
её выполнение; 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Беговые упражнения. 

Развитие 
выносливости. 

5 0 5 
 

наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
старта, уточняют 
её фазы и 
элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
выполнения 
старта и 
разучивают её 
в единстве с 
последующим 
ускорением;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
старта другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
спринтерского 

Практическая 
работа; 
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бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
спринтерского 
бега, разучивают 
её по фазам и в 
полной 
координации;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
гладкого 
равномерного 
бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику гладкого 
равномерного 
бега, определяют 
его 
отличительные 
признаки от 
техники 
спринтерского 
бега; 

4.2 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие скоростно-

силовых 
способностей. 

Знакомство с 
рекомендациями 
учителя по развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского бега 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с 
помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского 
бега; 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
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4.3 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие координации 
движений. Метание 
гранаты с места и 5-7 

шагов. 
 

4 0 4 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы метания 
малого 
(теннисного) 
стоя на месте и с 
разбега, в 
неподвижную 
мишень и на 
дальность;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец учителя, 
сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 

Практическая 
работа; 
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способов 
метания, находят 
отличительные 
признаки;; 
разучивают 
технику броска 
малого мяча в 
подвижную 
мишень, 
акцентируют 
внимание на 
технике 

выполнения 
выявленных 
отличительных 
признаков;; 
контролируют 
технику метания 
малого мяча 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в 
группах).; 

4.4 Модуль «Зимние виды 
спорта».  
Развитие 
выносливости. 
Передвижения на 
лыжах с равномерной 
скоростью в режимах 
умеренной, большой и 
субмаксимальной 
интенсивности; с 
соревновательной 
скоростью. 
Развитие силовых 
способностей. 
Передвижение на 
лыжах по отлогому 
склону с 
дополнительным 
отягощением. 
Скоростной подъём 
ступающим и 
скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», 
«ёлочкой». 
Упражнения в 
«транспортировке». 
Развитие 
координации. 
Упражнения в 
поворотах и спусках 

10 0 10 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы 
передвижения на 
лыжах;; 
повторяют 
технику спусков, 
подъёмов и 
торможения с 
пологого склона;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
одновременного 
одношажного 
хода, сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 
способов ходьбы, 
находят 
отличительные 
признаки и 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
передвижение на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом, выделяют 
фазы движения и 
их технические 

Практическая 
работа; 
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на лыжах; проезд 
через «ворота» и 
преодоление 
небольших 
трамплинов. 
 

трудности;; 
разучивают 
технику 
передвижения на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом по фазам и 
в полной 
координации;; 
контролируют 
технику 
передвижения на 
лыжах другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
демонстрируют 
технику 
передвижения на 
лыжах по 
учебной 
дистанции.; 

4.5 Модуль «Плавание» 

Правила поведения на 
уроках. Плавание как 
средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания.  

1 0 1  изучают правила 
поведения на 
уроках плавания, 
приводят 
примеры их 
применения в 

плавательном 
бассейне; 
выполняют 
упражнения 
ознакомительног
о плавания; и 
координации; 

Практическая 
работа; 
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4.6 Модуль «Плавание».  
Спортивные стили 
плавания. 

3 0 3  применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости 

Применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
координационны
х способностей 

Используют 
разученные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при 
решении задач 
физической и 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
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технической 
подготовки 

4.7 Модуль «Плавание». 
Старты, повороты. 

3 0 3  осуществляют 
самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий. 
Описывают 
технику 
выполнения 
плавательных 
упражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в 
процессе ее 
освоения. 

Практическая 
работа; 
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4.8 Модуль «Плавание».  
 Подвижные игры на 
воде. 

3 0 3  применяют 
плавательные 
упражнения для 
развития 
соответствующи
х физических 
способностей. 

Практическая 
работа; 
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4.9 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Технические действия 
баскетболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2 
 

совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
баскетбол;; 
знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
без мяча 
(передвижения в 
стойке 
баскетболиста; 
прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую, 
остановка двумя 
шагами, 
остановка 
прыжком, 
повороты на 
месте);; 
анализируют 
выполнение 
технических 
действий без 
мяча, выделяют 
их трудные 
элементы и 
акцентируют 

Практическая 
работа; 
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внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 
без мяча по 
элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 

технических 
действий.; 

4.10 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
баскетболиста. 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительны
х упражнений 
для 
самостоятельног
о обучения 
техническим 
действиям 
баскетболиста 
без мяча; 

Практическая 
работа; 
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4.11 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Технические действия 
волейболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
волейбол; 

знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
(передвижения в 
стойке 
волейболиста; 

прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую; 

анализируют 
выполнение 
технических 

  



действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 
по элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 

их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 
технических 
действий.; 

4.12 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Игровые действия в 
волейболе. 

Рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
волейболиста. 

3 0 3 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
волейбол; 
разучивают и 
совершенствуют 
передачу мяча 
двумя руками 
снизу и сверху в 
разные зоны 
площадки 
соперника; 
разучивают 

правила игры в 
волейбол и 
знакомятся с 
игровыми 
действиями в 
нападении и 
защите; играют в 
волейбол по 
правилам с 
использованием 
разученных 
технических 
действий; 

Практическая 
работа; 
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4.13 Модуль «Спортивные 
игры. Футбол». 
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
футболиста. 

5 0 5 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
футбол;; 
знакомятся с 
образцом удара 
по катящемуся 
мячу с разбега, 
демонстрируемог
о учителем, 
выделяют его 
фазы и 
технические 
элементы;; 
описывают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега и 
сравнивают её с 
техникой удара 
по 
неподвижному 
мячу, выявляют 
имеющиеся 
различия, делают 
выводы по 
способам 
обучения;; 
разучивают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега по 
фазам и в полной 
координации;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
удара по 
катящемуся мячу 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
совершенствуют 
технику передачи 
катящегося мяча 
на разные 
расстояния и 
направления 
(обучение в 
парах); 

Практическая 
работа; 
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4.14 Модуль 
«Атлетические 
единоборства». 

5 0 5  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 

Практическая 
работа; 
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Основные 
технические приёмы 
атлетических 
единоборств и 
способы их 
самостоятельного 
разучивания 
(самостраховка, 
стойки, захваты, 
броски). 

 

 

действия; 

анализируют 

выполнение 
технических 
действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах); 
изучают правила 
соревнований; 

du.ru 

https://uchi.ru 

Итого по разделу 
  

Раздел 5. СПОРТ 

5.1 Физическая 
подготовка:  
освоение содержания 
программы,  
демонстрация 
приростов в 
показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО 

6 0 6  осваивают 
содержания 
Примерных 
модульных 
программ по 
физической 
культуре или 
рабочей 
программы 
базовой 
физической 
подготовки; 
демонстрируют 

приросты в 
показателях 
физической 
подготовленност
и и нормативных 
требований 
комплекса ГТО; 

Практическая 
работа; 
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Итого по разделу 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 68   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

Тема урока Количество часов 



№ 

п/п 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

1 Физическая культура, как 
социальное явление. Истоки 
возникновения культуры как 
социального явления. 
Культура как способ 
развития человека. 
Физическая культура как 
явление культуры, 
связанное с 
преобразованием 
физической природы 
человека. 
Характеристика системной 
организации физической 
культуры в современном 
обществе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

2 Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) как основа 
прикладно-

ориентированной 
физической культуры. 
История и развитие 
комплекса ГТО в СССР и 
РФ. 
Законодательные основы 
развития физической 
культуры в Российской 
Федерации.  

1 0 1  Практическая 
работа 

3 Физическая культура, как 
средство укрепления 
здоровья человека. 
Здоровье, как базовая 
ценность человека и 
общества. Характеристика 
основных компонентов 
здоровья. Способы 
самостоятельной 
двигательной деятельности. 

1 0 1  Практическая 
работа 

 

4 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техника безопасности на 
уроках. Беговые 
упражнения. Старт из 

1 0 1  Практическая 
работа 



разных положений с 
последующим ускорением. 

5 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Спринтерский и гладкий 
равномерный бег по 
учебной дистанции; ранее 
разученные беговые 
упражнения. Низкий старт 
(до 40м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70-80м). 
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 0 1  Практическая 
работа 

6 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Правила 
развития физических 
качеств. Зачет. Бег 30 м. 
Овладение техникой 
длительного бега. 

1 0 1  Практическая 
работа 

7 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Прыжковые 
упражнения: прыжок в 
длину с места. Определение 
индивидуальной 
физической нагрузки для 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой. 

1 0 1  Практическая 
работа 

8 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Зачет. Прыжок 
в длину с места. Правила 
измерения показателей 
физической 
подготовленности. 
Составление плана 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой.  

1 0 1  Практическая 
работа 

9 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 
челночный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 0 1  Практическая 
работа 



10 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Удары по 
катящемуся мячу с разбега в 
футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

11 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов в 
передаче мяча в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

12 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов мяча 
его ведении в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

13 Общее представление о 
видах и формах 
деятельности в структурной 
организации образа жизни 
современного человека. 
Основные типы и виды 
активного отдыха. 
Кондиционная тренировка.  

1 0 1  Практическая 
работа 

14 Медицинский осмотр 
учащихся, как необходимое 
условие для организации 
самостоятельных занятий 
оздоровительной 
физической культурой. 
Контроль текущего 
состояния организма. 
Оперативный контроль в 
системе самостоятельных 
занятий кондиционной 
тренировкой. 

1 0 1  Практическая 
работа 

15 Модуль «Гимнастика». 
Правила техники 
безопасности на уроках. 
Акробатическая 
комбинация. Строевой шаг, 
размыкание и смыкание на 
месте. 

1 0 1  Практическая 
работа 

16 Модуль «Гимнастика».  
Акробатическая 
комбинация из 

1 0 1  Практическая 
работа 



общеразвивающих и сложно 
координированных 
упражнений, стоек и 
кувырков, ранее разученных 
акробатических 
упражнений. 

17 Модуль 
«Гимнастика». Висы и 
упоры на невысокой 
гимнастической 
перекладине. Прыжки через 
скакалку. 

1 0 1  Практическая 
работа 

18 Модуль 
«Гимнастика». Упражнения 
ритмической гимнастики. 
Упражнения с партнером, 
акробатические, на 
гимнастической стенке. 
Упражнения с предметами. 

1 0 1  Практическая 
работа 

19 Модуль 
«Гимнастика». Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
распределению упражнений 
в комбинации ритмической 
гимнастики и подборе 
музыкального 
сопровождения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

20 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках 
Баскетбол. Технические 
действия игрока без мяча: 
передвижение в стойке 
баскетболиста. 

1 0 1  Практическая 
работа 

21 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Остановка двумя шагами, 
остановка прыжком в 
баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

22 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Прыжок вверх толчком 
одной и приземление на 
другую в баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 



23 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Ранее разученные 
упражнения в ведении 
баскетбольного мяча в 
разных направлениях и по 
разной траектории. 

1 0 1  Практическая 
работа 

24 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Зачет. Передачи и броски 
мяча в корзину. 

1 0 1  Практическая 
работа 

25 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках. 
Волейбол. Приём и 
передача мяча двумя 
руками снизу и сверху в 
разные зоны площадки 
команды соперника в 
волейболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

26 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

27 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

28 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

29 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Зачет. Волейбол 
по правилам с 
использованием разученных 
технических действии. 

1 0 1  Практическая 
работа 

30 Модуль «Зимние виды 
спорта». Правила техники 

1 0 1  Практическая 
работа 



безопасности на уроках. 
Передвижение на лыжах 
одновременным 
одношажным ходом. 

31 Модуль «Зимние виды 
спорта». Преодоление 
небольших трамплинов при 
спуске с пологого склона в 
низкой стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

32 Модуль «Зимние виды 
спорта». Повороты на 
лыжах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

33 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры на лыжах: «С 
горки на горку», Эстафета с 
передачей палок» 

1 0 1  Практическая 
работа 

34 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Преодоление небольших 
трамплинов при спуске с 
пологого склона в низкой 
стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

35 Модуль «Зимние виды 
спорта». Торможение и 
поворот упором; подъём 
«ёлочкой»; прохождение 
дистанции 3 км. 

1 0 1  Практическая 
работа 

36 Модуль «Зимние виды 
спорта». Передвижение по 
лыжной трассе ранее 
изученными способами 
лыжных ходов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

37 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Передвижение по учебной 
лыжне одновременным 
одношажным ходом. 

1 0 1  Практическая 
работа 

38 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры и эстафеты с 
подъёмами и спусками с 
гор, преодоление подъёмов 
и препятствий. 

1 0 1  Практическая 
работа 

39 Модуль «Зимние виды 
спорта». Прохождение 
дистанции до 3 км.  

1 0 1  Практическая 
работа 



попеременный двухшажный 
ход, скользящий шаг. 

40 Модуль «Плавание». 
Техника безопасности на 
уроках плавания. Плавание 
как средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания. Упражнения 
ознакомительного плавания. 

1 0 1  Практическая 
работа 

41  Модуль «Плавание». 
Движения ног в кроле на 
суше и в воде. Движения 
рук в кроле на груди и на 
спине. Дыхание и сочетание 
движений в кроле. 

1 0 1  Практическая 
работа 

42 Модуль «Плавание». Старт, 
прыжок, поворот в 
плавании. Старт, стартовый 
прыжок, поворот 
«маятник». Кроль на груди 
и на спине – 

совершенствование 
техники. 

1 0 1  Практическая 
работа 

43 Модуль «Плавание». Кроль 
на груди - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

44 Модуль «Плавание». Кроль 
на спине - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

45 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

46 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. Дыхание и 
сочетание движений в 
брассе 

1 0 1  Практическая 
работа 

47 Модуль «Плавание». 
Сочетание работы рук и ног 
в брассе. Подвижные игры 
на воде 

1 0 1  Практическая 
работа 



48 Модуль «Плавание». Брасс – 

совершенствование техники 
движения рук и ног. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

49 Модуль «Плавание». Брасс 
20х25 м, эстафета. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

50 Модуль «Атлетические 
единоборства». Правила 
техники безопасности на 
уроках. Виды единоборств.  
Приемы самостраховки. 

1 0 1  Практическая 
работа 

51 Модуль «Атлетические 
единоборства». Основные 
приемы в единоборствах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

52 Модуль «Атлетические 
единоборства». Защита от 
ударов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

53 Модуль «Атлетические 
единоборства». Аэробные 
упражнения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

54 Модуль «Атлетические 
единоборства». Круговая 
тренировка.  Правила 
соревнований. 

1 0 1  Практическая 
работа 

55 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

56 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 



57 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

58 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

59 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

60 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

61 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Правила техники 
безопасности на уроках. 

Кроссовая подготовка. Бег 
на средние дистанции. 
Развитие выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 

62 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  Кроссовая 
подготовка. Бег на длинные 

дистанции. Развитие 
выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 



63 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 2000 м . –
девушки, 3000 м. – юноши. 

1 0 1  Практическая 
работа 

64 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 
на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

65 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 

на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

66 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Зачет: метание гранаты на 
дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

67 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

68 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 0           68 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

всего конт. 
работы 

прак. 
работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1 Здоровый образ жизни 
современного 
человека. Роль и 
значение адаптации 
организма, 
характеристика 
основных этапов 
адаптации. Основные 
компоненты 
здорового образа 
жизни и их влияние на 
здоровье 
современного 
человека. 

1 0 1 
 

характеризовать 
адаптацию 
организма к 
физическим 
нагрузкам как 
основу 
укрепления 
здоровья, 
учитывать её 
этапы при 
планировании 
самостоятельных 
занятий 

Практическая 
работа; 
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Рациональная 
организация труда. 
Оптимизация 
работоспособности в 
режиме трудовой 
деятельности.  
Влияние занятий 
физической культурой 
на профилактику и 
искоренение вредных 
привычек. Личная 
гигиена, закаливание 
организма и банные 
процедуры как 
компоненты 
здорового образа 
жизни.  

кондиционной 
тренировкой;  
 

1.2 Понятие 
«профессионально-

ориентированная 
физическая культура», 
цель и задачи, 
содержательное 
наполнение. 
Оздоровительная 
физическая культура в 
режиме учебной и 
профессиональной 
деятельности. 
Определение 
индивидуального 
расхода энергии в 
процессе занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой. 
Взаимосвязь 
состояния здоровья с 
продолжительностью 
жизни человека. Роль 
и значение занятий 
физической культурой 
в укреплении и 
сохранении здоровья в 
разных возрастных 
периодах. 

1 0 1  положительно 
оценивать роль 
физической 
культуры в 
научной 
организации 
труда, 
профилактике 
профессиональн
ых заболеваний и 
оптимизации 
работоспособнос
ти, 
предупреждении 
раннего старения 
и сохранении 
творческого 
долголетия; 
 

Практическая 
работа; 
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1.3 Профилактика 
травматизма и 
оказание перовой 
помощи во время 
занятий физической 
культурой. Причины 
возникновения травм 
и способы их 
предупреждения; 
правила 

1 0 1  выявлять 
возможные 
причины 
возникновения 
травм во время 
самостоятельных 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом, 

Практическая 
работа; 
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профилактики травм 
во время 
самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой. Способы и 
приёмы оказания 
первой помощи при 
ушибах разных частей 
тела и сотрясении 
мозга; переломах, 
вывихах и ранениях; 
обморожении; 
солнечном и тепловом 
ударах.  

руководствоватьс
я правилами их 
предупреждения 
и оказания 
первой помощи. 
 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Современные 
оздоровительные 
методы и процедуры в 
режиме здорового 
образа жизни. 
Релаксация как метод 
восстановления после 
психического и 
физического 
напряжения; 
характеристика 
основных методов, 
приёмов и процедур, 
равила их проведения 
(методика Э. 
Джекобсона; 
аутогенная 
тренировка И. 
Шульца; дыхательная 
гимнастика А. Н. 
Стрельниковой; 
синхрогимнастика по 
методу «Ключ»). 
Массаж, как средство 
оздоровительной 
физической культуры, 
правила организации и 
проведения процедур 
массажа. Основные 
приёмы самомассажа, 
их воздействие на 
организм человека  
Банные процедуры, их 
назначение и правила 
проведения, основные 
способы парения. 

1 0 1 
 

планировать 
оздоровительные 
мероприятия в 
режиме учебной 
и трудовой 
деятельности с 
целью 
профилактики 
умственного и 
физического 
утомления, 
оптимизации 
работоспособнос
ти и 
функциональной 
активности 
основных 
психических 
процессов; 
организовывать и 
проводить 
сеансы 
релаксации, 
банных процедур 
и самомассажа с 
целью 
восстановления 
организма после 
умственных и 
физических 
нагрузок;  
 

Практическая 
работа; 
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2.2 Самостоятельная 
подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО. Структурная 
организация 
самостоятельной 
подготовки к 
выполнению 
требований  
комплекса ГТО; 
способы определения 
направленности её 
тренировочных 
занятий в годичном 
цикле.  
Техника выполнения 
обязательных и 
дополнительных 
тестовых упражнений, 
способы их освоения и 
оценивания. 
Самостоятельная 
физическая 
подготовка и 
особенности 
планирования её 
направленности по 
тренировочным 
циклам; правила 
контроля и 
индивидуализации 
содержания 
физической нагрузки. 

1 0 1 
 

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. 
 

Практическая 
работа; 
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Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1 Модуль 
«Гимнастика».  
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 
Упражнения 
оздоровительной 
гимнастики как 
средство 
профилактики 
нарушения осанки и 
органов зрения; 
предупреждения 
перенапряжения 
мышц опорно-

двигательного 
аппарата при 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
корригирующей 
и 
профилактическо
й 
направленности, 
использовать их в 
режиме учебного 
дня и системе 
самостоятельных 
оздоровительных 
занятий; 
выполнять 
комплексы 
упражнений из 
современных 
систем 

Практическая 
работа; 
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длительной работе за 
компьютером. 
 

оздоровительной 
физической 
культуры, 
использовать их 
для 
самостоятельных 
занятий с учётом 
индивидуальных 
интересов в 
физическом 
развитии и 
физическом 
совершенствован
ии; выполнять 
упражнения 
общефизической 
подготовки, 
использовать их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 

3.2 Модуль 
«Гимнастика».  
Атлетическая и 
аэробная гимнастика 
как современные 
оздоровительные 
системы физической 
культуры: цель, 
задачи, формы 
организации. Способы 
индивидуализации 
содержания и 
физических нагрузок 
при планировании 
системной 
организации занятий 
кондиционной 
тренировкой. 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
общефизической 
подготовки, 
использовать их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 
составляют 
гимнастическую 
комбинацию из 
8—10 хорошо 
освоенных 
упражнений и 
разучивают её;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
упражнений 
другими 
учащимися, 
сравнивают их с 
образцами и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 
(обучение 
в парах).; 

Практическая 
работа; 
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3.3 Модуль 
«Гимнастика».  
Висы и упоры на 
невысокой и низкой 
гимнастической 
перекладине 

1 0 1 
 

повторяют 
технику ранее 
разученных 
упражнений на 
гимнастической 
перекладине; 

Практическая 
работа; 
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наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад, 
определяют 
технические 
сложности в их 
исполнении, 
делают выводы; 
описывают 

технику 
выполнения 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад и 
разучивают её; 
контролируют  

технику 
выполнения 
упражнения 
другими 
учащимися, 
сравнивают её с 
образцом и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 
(обучение в 
группах); 

3.4 Модуль 
«Гимнастика».  
Упражнения 
ритмической 
гимнастики 

2 0 2 
 

повторяют ранее 
разученные 
упражнения 
ритмической 
гимнастики, 
танцевальные 
движения;; 
разучивают 
стилизованные 
общеразвивающи
е упражнения для 
ритмической 
гимнастики 
(передвижения 
приставным 
шагом 
с движением рук 
и туловища, 
приседы и 
полуприседы с 
отведением 
одной руки в 
сторону, 
круговые 
движения 
туловища, 
прыжковые 

Практическая 
работа; 
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упражнения 
различной 
конфигурации);; 
составляют 
комбинацию 
ритмической 
гимнастики из 
хорошо 
разученных 8—
10 упражнений, 
подбирают 
музыкальное 
сопровождение; 
разучивают 
комбинацию и 
демонстрируют 
её выполнение; 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Беговые упражнения. 

Развитие 
выносливости. 

5 0 5 
 

наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
старта, уточняют 
её фазы и 
элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
выполнения 
старта и 
разучивают её 
в единстве с 
последующим 
ускорением;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
старта другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
спринтерского 
бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
спринтерского 
бега, разучивают 
её по фазам и в 
полной 

Практическая 
работа; 
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координации;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
гладкого 
равномерного 
бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику гладкого 
равномерного 
бега, определяют 
его 
отличительные 
признаки от 
техники 
спринтерского 
бега; 

4.2 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие скоростно-

силовых 
способностей. 

Знакомство с 
рекомендациями 
учителя по развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского бега 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с 
помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского 
бега; 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
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4.3 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие координации 
движений. Метание 
гранаты с места и 5-7 

шагов. 
 

4 0 4 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы метания 
малого 
(теннисного) 
стоя на месте и с 
разбега, в 
неподвижную 
мишень и на 
дальность;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец учителя, 
сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 
способов 
метания, находят 
отличительные 
признаки;; 
разучивают 
технику броска 
малого мяча в 
подвижную 
мишень, 

Практическая 
работа; 
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акцентируют 
внимание на 
технике 
выполнения 
выявленных 
отличительных 
признаков;; 
контролируют 
технику метания 
малого мяча 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в 
группах).; 

4.4 Модуль «Зимние виды 
спорта».  
Развитие 
выносливости. 
Передвижения на 
лыжах с равномерной 
скоростью в режимах 
умеренной, большой и 
субмаксимальной 
интенсивности; с 
соревновательной 
скоростью. 
Развитие силовых 
способностей. 
Передвижение на 
лыжах по отлогому 
склону с 
дополнительным 
отягощением. 
Скоростной подъём 
ступающим и 
скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», 
«ёлочкой». 
Упражнения в 
«транспортировке». 
Развитие 
координации. 
Упражнения в 
поворотах и спусках 
на лыжах; проезд 
через «ворота» и 
преодоление 
небольших 
трамплинов. 
 

10 0 10 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы 
передвижения на 
лыжах;; 
повторяют 
технику спусков, 
подъёмов и 
торможения с 
пологого склона;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
одновременного 
одношажного 
хода, сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 
способов ходьбы, 
находят 
отличительные 
признаки и 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
передвижение на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом, выделяют 
фазы движения и 
их технические 
трудности;; 
разучивают 
технику 
передвижения на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом по фазам и 
в полной 

Практическая 
работа; 
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координации;; 
контролируют 
технику 
передвижения на 
лыжах другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
демонстрируют 
технику 
передвижения на 
лыжах по 
учебной 
дистанции.; 

4.5 Модуль «Плавание» 

Правила поведения на 
уроках. Плавание как 
средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания.  

1 0 1  изучают правила 
поведения на 
уроках плавания, 
приводят 
примеры их 
применения в 

плавательном 
бассейне; 
выполняют 
упражнения 
ознакомительног
о плавания; и 
координации; 

Практическая 
работа; 
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4.6 Модуль «Плавание».  
Спортивные стили 
плавания. 

3 0 3  применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости 

Применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
координационны
х способностей 

Используют 
разученные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при 
решении задач 
физической и 
технической 
подготовки 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
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4.7 Модуль «Плавание». 
Старты, повороты. 

3 0 3  осуществляют 
самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий. 
Описывают 

Практическая 
работа; 
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технику 
выполнения 
плавательных 
упражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в 
процессе ее 
освоения. 

4.8 Модуль «Плавание».  
 Подвижные игры на 
воде. 

3 0 3  применяют 
плавательные 
упражнения для 
развития 
соответствующи
х физических 
способностей. 

Практическая 
работа; 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  

4.9 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Технические действия 
баскетболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2 
 

совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
баскетбол;; 
знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
без мяча 
(передвижения в 
стойке 
баскетболиста; 
прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую, 
остановка двумя 
шагами, 
остановка 
прыжком, 
повороты на 
месте);; 
анализируют 
выполнение 
технических 
действий без 
мяча, выделяют 
их трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 
без мяча по 
элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 

Практическая 
работа; 
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выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 
технических 
действий.; 

4.10 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
баскетболиста. 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительны
х упражнений 
для 
самостоятельног
о обучения 
техническим 
действиям 
баскетболиста 
без мяча; 

Практическая 
работа; 
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4.11 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Технические действия 
волейболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
волейбол; 

знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
(передвижения в 
стойке 
волейболиста; 

прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую; 

анализируют 
выполнение 
технических 
действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 

  



по элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 

их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 
технических 
действий.; 

4.12 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Игровые действия в 
волейболе. 

Рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
волейболиста. 

3 0 3 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
волейбол; 
разучивают и 
совершенствуют 
передачу мяча 
двумя руками 
снизу и сверху в 
разные зоны 
площадки 
соперника; 
разучивают 

правила игры в 
волейбол и 
знакомятся с 
игровыми 
действиями в 
нападении и 
защите; играют в 
волейбол по 
правилам с 
использованием 
разученных 
технических 
действий; 

Практическая 
работа; 
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4.13 Модуль «Спортивные 
игры. Футбол». 
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 

5 0 5 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
футбол;; 
знакомятся с 
образцом удара 
по катящемуся 
мячу с разбега, 
демонстрируемог

Практическая 
работа; 
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действиям 
футболиста. 

о учителем, 
выделяют его 
фазы и 
технические 
элементы;; 
описывают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега и 
сравнивают её с 
техникой удара 
по 
неподвижному 
мячу, выявляют 
имеющиеся 
различия, делают 
выводы по 
способам 
обучения;; 
разучивают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега по 
фазам и в полной 
координации;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
удара по 
катящемуся мячу 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
совершенствуют 
технику передачи 
катящегося мяча 
на разные 
расстояния и 
направления 
(обучение в 
парах); 

4.14 Модуль 
«Атлетические 
единоборства». 

Основные 
технические приёмы 
атлетических 
единоборств и 
способы их 
самостоятельного 
разучивания 
(самостраховка, 

5 0 5  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия; 

анализируют 

выполнение 
технических 
действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении; 

Практическая 
работа; 
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стойки, захваты, 
броски). 

 

 

контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах); 
изучают правила 
соревнований; 

Итого по разделу 
  

Раздел 5. СПОРТ 

5.1 Физическая 
подготовка:  
освоение содержания 
программы,  
демонстрация 
приростов в 
показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО 

6 0 6  осваивают 
содержания 
Примерных 
модульных 
программ по 
физической 
культуре или 
рабочей 
программы 
базовой 
физической 
подготовки; 
демонстрируют 

приросты в 
показателях 
физической 
подготовленност
и и нормативных 
требований 
комплекса ГТО; 

Практическая 
работа; 
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Итого по разделу 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 68   

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1 Здоровый образ жизни 
современного человека. 
Роль и значение адаптации 
организма. Основные 
компоненты здорового 
образа жизни и их влияние 

1 0 1  Практическая 
работа 



на здоровье современного 
человека. Рациональная 
организация труда. 
Оптимизация 
работоспособности в 
режиме трудовой 
деятельности.  
Влияние занятий 
физической культурой на 
профилактику и 
искоренение вредных 
привычек. Личная гигиена, 
закаливание организма и 
банные процедуры как 
компоненты здорового 
образа жизни. 

2  Понятие 
«профессионально-

ориентированная 
физическая культура». 

Оздоровительная 
физическая культура в 
режиме учебной и 
профессиональной 
деятельности. Определение 
индивидуального расхода 
энергии в процессе занятий 
оздоровительной 
физической культурой. 
Взаимосвязь состояния 
здоровья с 
продолжительностью жизни 
человека. Роль и значение 
занятий физической 
культурой в укреплении и 
сохранении здоровья в 
разных возрастных 
периодах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

3 Профилактика травматизма 
и оказание перовой помощи 
во время занятий 
физической культурой. 
Причины возникновения 
травм и способы их 
предупреждения; правила 
профилактики травм во 
время самостоятельных 
занятий оздоровительной 
физической культурой. 
Способы и приёмы оказания 

1 0 1  Практическая 
работа 

 



первой помощи при ушибах 
разных частей тела и 
сотрясении мозга; 
переломах, вывихах и 
ранениях; обморожении; 
солнечном и тепловом 
ударах. 

4 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техника безопасности на 
уроках. Беговые 
упражнения. Старт из 
разных положений с 
последующим ускорением. 

1 0 1  Практическая 
работа 

5 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Спринтерский и гладкий 
равномерный бег по 
учебной дистанции; ранее 
разученные беговые 
упражнения. Низкий старт 
(до 40м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70-80м). 
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 0 1  Практическая 
работа 

6 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Правила 
развития физических 
качеств. Зачет. Бег 30 м. 
Овладение техникой 
длительного бега. 

1 0 1  Практическая 
работа 

7 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Прыжковые 
упражнения: прыжок в 
длину с места. Определение 
индивидуальной 
физической нагрузки для 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой. 

1 0 1  Практическая 
работа 

8 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Зачет. Прыжок 
в длину с места. Правила 
измерения показателей 
физической 

1 0 1  Практическая 
работа 



подготовленности. 
Составление плана 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой.  

9 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 
челночный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 0 1  Практическая 
работа 

10 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Удары по 
катящемуся мячу с разбега в 
футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

11 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов в 
передаче мяча в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

12 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов мяча 
его ведении в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

13  Современные 
оздоровительные методы и 
процедуры в режиме 
здорового образа жизни. 
Релаксация, как метод 
восстановления после 
психического и физического 
напряжения. 
Массаж, как средство 
оздоровительной 
физической культуры, 
правила организации и 
проведения процедур 
массажа. Основные приёмы 
самомассажа, их 
воздействие на организм 
человека.  

Банные процедуры, их 
назначение и правила 

1 0 1  Практическая 
работа 



проведения, основные 
способы парения. 

14 Самостоятельная 
подготовка к выполнению 
нормативных требований 
комплекса ГТО. 
Структурная организация 
самостоятельной 
подготовки к выполнению 
требований  
комплекса ГТО. 
Техника выполнения 
обязательных и 
дополнительных тестовых 
упражнений. 
Самостоятельная 
физическая подготовка и 
особенности планирования 
её направленности по 
тренировочным циклам. 

1 0 1  Практическая 
работа 

15 Модуль «Гимнастика». 
Правила техники 
безопасности на уроках. 
Акробатическая 
комбинация. Строевой шаг, 
размыкание и смыкание на 
месте. 

1 0 1  Практическая 
работа 

16 Модуль «Гимнастика».  
Акробатическая 
комбинация из 
общеразвивающих и сложно 
координированных 
упражнений, стоек и 
кувырков, ранее разученных 
акробатических 
упражнений. 

1 0 1  Практическая 
работа 

17 Модуль 
«Гимнастика». Висы и 
упоры на невысокой 
гимнастической 
перекладине. Прыжки через 
скакалку. 

1 0 1  Практическая 
работа 

18 Модуль 
«Гимнастика». Упражнения 
ритмической гимнастики. 
Упражнения с партнером, 

1 0 1  Практическая 
работа 



акробатические, на 
гимнастической стенке. 
Упражнения с предметами. 

19 Модуль 
«Гимнастика». Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
распределению упражнений 
в комбинации ритмической 
гимнастики и подборе 
музыкального 
сопровождения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

20 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках 
Баскетбол. Технические 
действия игрока без мяча: 
передвижение в стойке 
баскетболиста. 

1 0 1  Практическая 
работа 

21 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Остановка двумя шагами, 
остановка прыжком в 
баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

22 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Прыжок вверх толчком 
одной и приземление на 
другую в баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

23 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Ранее разученные 
упражнения в ведении 
баскетбольного мяча в 
разных направлениях и по 
разной траектории. 

1 0 1  Практическая 
работа 

24 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Зачет. Передачи и броски 
мяча в корзину. 

1 0 1  Практическая 
работа 

25 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках. 
Волейбол. Приём и 

1 0 1  Практическая 
работа 



передача мяча двумя 
руками снизу и сверху в 
разные зоны площадки 
команды соперника в 
волейболе. 

26 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

27 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

28 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

29 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Зачет. Волейбол 
по правилам с 
использованием разученных 
технических действии. 

1 0 1  Практическая 
работа 

30 Модуль «Зимние виды 
спорта». Правила техники 
безопасности на уроках. 
Передвижение на лыжах 
одновременным 
одношажным ходом. 

1 0 1  Практическая 
работа 

31 Модуль «Зимние виды 
спорта». Преодоление 
небольших трамплинов при 
спуске с пологого склона в 
низкой стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

32 Модуль «Зимние виды 
спорта». Повороты на 
лыжах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

33 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры на лыжах: «С 
горки на горку», Эстафета с 
передачей палок» 

1 0 1  Практическая 
работа 



34 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Преодоление небольших 
трамплинов при спуске с 
пологого склона в низкой 
стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

35 Модуль «Зимние виды 
спорта». Торможение и 
поворот упором; подъём 
«ёлочкой»; прохождение 
дистанции 3 км. 

1 0 1  Практическая 
работа 

36 Модуль «Зимние виды 
спорта». Передвижение по 
лыжной трассе ранее 
изученными способами 
лыжных ходов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

37 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Передвижение по учебной 
лыжне одновременным 
одношажным ходом. 

1 0 1  Практическая 
работа 

38 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры и эстафеты с 
подъёмами и спусками с 
гор, преодоление подъёмов 
и препятствий. 

1 0 1  Практическая 
работа 

39 Модуль «Зимние виды 
спорта». Прохождение 
дистанции до 3 км.  
попеременный двухшажный 

ход, скользящий шаг. 

1 0 1  Практическая 
работа 

40 Модуль «Плавание». 
Техника безопасности на 
уроках плавания. Плавание 
как средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания. Упражнения 
ознакомительного плавания. 

1 0 1  Практическая 
работа 

41  Модуль «Плавание». 
Движения ног в кроле на 
суше и в воде. Движения 
рук в кроле на груди и на 
спине. Дыхание и сочетание 
движений в кроле. 

1 0 1  Практическая 
работа 

42 Модуль «Плавание». Старт, 
прыжок, поворот в 

1 0 1  Практическая 
работа 



плавании. Старт, стартовый 
прыжок, поворот 

«маятник». Кроль на груди 
и на спине – 

совершенствование 
техники. 

43 Модуль «Плавание». Кроль 
на груди - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

44 Модуль «Плавание». Кроль 
на спине - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

45 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

46 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. Дыхание и 
сочетание движений в 
брассе 

1 0 1  Практическая 
работа 

47 Модуль «Плавание». 
Сочетание работы рук и ног 
в брассе. Подвижные игры 
на воде 

1 0 1  Практическая 
работа 

48 Модуль «Плавание». Брасс – 

совершенствование техники 
движения рук и ног. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

49 Модуль «Плавание». Брасс 
20х25 м, эстафета. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

50 Модуль «Атлетические 
единоборства». Правила 
техники безопасности на 
уроках. Виды единоборств.  
Приемы самостраховки. 

1 0 1  Практическая 
работа 

51 Модуль «Атлетические 
единоборства». Основные 
приемы в единоборствах. 

1 0 1  Практическая 
работа 



52 Модуль «Атлетические 
единоборства». Защита от 
ударов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

53 Модуль «Атлетические 
единоборства». Аэробные 
упражнения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

54 Модуль «Атлетические 
единоборства». Круговая 
тренировка.  Правила 
соревнований. 

1 0 1  Практическая 
работа 

55 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

56 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

57 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

58 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 

работа 



59 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

60 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

61 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Правила техники 
безопасности на уроках. 
Кроссовая подготовка. Бег 
на средние дистанции. 
Развитие выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 

62 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  Кроссовая 
подготовка. Бег на длинные 
дистанции. Развитие 
выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 

63 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 2000 м . –
девушки, 3000 м. – юноши. 

1 0 1  Практическая 
работа 

64 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 
на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

65 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 
на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

66 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Зачет: метание гранаты на 
дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

67 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 



68 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 0           68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 10-11 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура, 10-11 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; 
Физическая культура, 10-11 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и другие, 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 
Физическая культура, 10-11 класс/Гурьев С.В.; под редакцией Виленского М.Я., ООО 
«Русское слово-учебник»; 
Физическая культура. 10-11 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 
другие; под редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 
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  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютерный стол  
Ноутбук учителя 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное  

Комплект навесного оборудования 

Скамья атлетическая наклонная  

Коврик гимнастический  

Маты гимнастические  

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 
 Мяч малый (теннисный)  
Скакалка гимнастическая  

Палка гимнастическая 

 Обруч гимнастический  

Коврики массажные 

Сетка для переноса малых мячей 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  

Мячи баскетбольные для мини-игры 

Сетка для переноса и хранения мячей 

 Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

 Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные  

Мячи футбольные 

 Номера нагрудные  

Насос для накачивания мячей  

Аптечка медицинская  

Спортивные залы (кабинеты)  
Спортивный зал игровой  

Спортивный зал гимнастический  

Кабинет учителя 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

Пришкольный стадион (площадка) 
Легкоатлетическая дорожка  

Сектор для прыжков в длину  

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 

уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности примерных 

рабочих образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает 

условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных 

ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

основанной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных 

областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, 
правам и свободам человека и гражданина, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 
 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно- 

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 
политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 
 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 
 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 
 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 

картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и 

позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательной программы, 
представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования; 
 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, 



преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебно- 

познавательных, исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 
 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях 

общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая 

волонтерскую, в сферах межличностных отношений, отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, 
в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный 

предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; 
ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, 
его права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской 

Федерации; особенности современного российского общества в единстве социальных 

сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия 

людей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в 

соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета 

на уровне среднего общего образования: 
 определение учебного содержания научной и практической значимостью 

включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с 

учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового 

возраста; 
 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, 
условий экономического развития на современном этапе, особенностей 

финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей 

решения актуальных социальных проблем; 
 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 

компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, 
принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности и при выборе 

профессии; 
 включение в содержание предмета полноценного материала о современном 

российском обществе, об основах конституционного строя Российской 

Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и 

свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и 

противодействии вызовам глобализации; 
 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 
Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 



 изучении нового теоретического содержания; 
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 
 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором 

профессии; 
 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их 

применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего 

подросткового возраста. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне 

изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения 

составляет 136 часов (68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 2 часа. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней  

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 
расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
Гражданского воспитания: 
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

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

правопорядка; 
 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 
Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

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

многонационального народа России; 
 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 
 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 
 осознание духовных ценностей российского народа; 
 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 



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

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

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 
 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

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

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
 стремление проявлять качества творческой личности. 

 
Физического воспитания: 
 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
 

Трудового воспитания: 
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 
 

Экологического воспитания: 
 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

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

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 



 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 
 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 
 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется  

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 
быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,  

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 
 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 
 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 



 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 
рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 
 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 
Базовые исследовательские действия: 
 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 
 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 
 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 
 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 
 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
Работа с информацией: 



 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 
 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

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

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 
 оценивать приобретенный опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 
Самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 признавать свое право и право других на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях 

и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 
глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, 
самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и  

методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 
об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 

культуры; 



об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, 
конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 

экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 
2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 
3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный 

институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 
личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, 
народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 
образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 
экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, 
валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, международное разделение труда; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы 

социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 
культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 

Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. 
4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 

примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов 

научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального 

сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной 

культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 
макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 
экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 



общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 

общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; 
функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искусства; 
экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 
налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 

проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 
7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного  

образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении различных задач при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 
9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях 

о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, 
собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на 

формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения 

свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 



норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; 

путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 
конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально- 

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 

культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и 

науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 
достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе 

способов рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи 

в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 

обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 
11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, 
экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 
12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, 
экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 КЛАСС 

 
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 



о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 
о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 
правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных,  
административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 
преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 
3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, 
включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 
социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 
социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 
социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 
политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 
национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 
отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 
нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 
типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 
виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 
конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты 

гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 



работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 
экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 
4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 
формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 
характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 
социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 
характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 
отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 
сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 
правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной  

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 
осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 
вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 
7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 
правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 



результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 

проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском 

обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов 

политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; 
соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение 

правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социальной 

действительности; 
конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав  

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 
10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 



использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 
11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 
соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 
правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям  

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 
12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 
определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 КЛАСС 

 
Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и 

элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и 

функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) 

общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. 
Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. 
Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном 

обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) 

социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение. 
Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 
Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. 
Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 
Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная 

культура. Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 

многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в 

формирование ценностей современного общества. 
Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. 
Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 

Федерации. 
Образование в современном обществе. Система российского образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования 

в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные 

ресурсы. 
Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. 

Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода 

совести. 



Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной 

культуры. Достижения современного российского искусства. 
Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, 

искусства. 
Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 

пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 
Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 
капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 
Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 
Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития 

общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 
Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 
Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 
Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 

услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. 
Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные 

блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 
Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 
Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт 

товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 
Государственное регулирование внешней торговли. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 11 КЛАСС 

 
Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 
Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 
Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 
Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 
Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 
политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 
Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 
антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 
Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 
Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 
Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 



Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 
их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 
социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 
Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 
Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения 

и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду. 
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и  

виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном 

праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса. 
Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 
Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек в обществе 18 часов I -полугодие 

1.1 Общество и общественные отношения 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.2 
Информационное общество и массовые 

коммуникации 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.3 
Развитие общества. Глобализация и ее 

противоречия 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.4 
Становление личности в процессе 

социализации 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.5 Деятельность человека 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.6 
Познавательная деятельность человека. 
Научное познание 

3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Человек в обществе» 
2 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 18 
 

Раздел 2. Духовная культура 16 часов 

2.1 Культура и ее формы 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.2 
Категории и принципы морали в жизни 

человека и развитии общества 
3 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


 

2.3 Наука и образование 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.4 Религия 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.5 Искусство 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

2.6 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Духовная культура» 
2 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 28 часов II-полугодие 

3.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

общества 
6 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.2 Рыночные отношения в экономике 6 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.3 Экономическая деятельность 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.4 Экономика предприятия 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.6 Экономика и государство 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.7 Мировая экономика 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Экономическая жизнь общества» 
2 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Итого по разделу 28 
 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418


 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
6 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 2 
 

https://m.edsoo.ru/7f41c418


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Социальная сфера (14 часов) I-полугодие 

1.1 Социальная структура общества 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе 

и пути его изменения 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Социальная сфера» 
2 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 14 
 

Раздел 2. Политическая сфера (20 часов) 

2.1 
Политическая власть и политические 

отношения 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — 

основной институт политической системы 
3 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 

 
2.3 

Государство Российская Федерация. 
Государственное управление в Российской 

Федерации 

 
4 

 
0 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники 3 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.6 Избирательная система 2 0 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 
Политические элиты и политическое 

лидерство 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Политическая сфера» 
2 1 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации (28 часов) II-полугодие 

3.1 
Система права. Правовые отношения. 
Правонарушения 

4 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 
3.2 

Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 
4 

 
0 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, 
семейных, трудовых правоотношений 

6 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 

3.4 

Правовое регулирование налоговых, 
образовательных, административных, 
уголовных правовых отношений, 
экологическое законодательство 

 

8 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 Основные принципы конституционного, 4 0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 

 арбитражного, гражданского, 
административного, уголовного процессов 

   https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

 

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации» 

 

2 

 

1 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 28 
 

Итоговое повторение, представление результатов 

проектно-исследовательской деятельности 
6 1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 4 12 
 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общество как система 1 
   

01.09.2023 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04 

2 
Общество и общественные 

отношения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eccc8a 

3 
Социальные институты в 

обществе 
1 

    

4 
Информационное общество и 

его особенности 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc514 

5 
Роль массовых коммуникаций в 

современном обществе 
1 

    

6 
Многообразие общественного 

развития 
1 

    

7 
Общественный прогресс и его 

последствия 
1 

    

8 
Глобализация и ее 

противоречия 
1 

    

9 
Личность в современном 

обществе 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca7e6 

10 
Становление личности в 

процессе социализации 
1 

   Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f5ecb204 

 
11 

Общественное и 

индивидуальное сознание. 
Самосознание и социальное 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

https://m.edsoo.ru/f5eccb04
https://m.edsoo.ru/f5eccc8a
https://m.edsoo.ru/f5ecc514
https://m.edsoo.ru/f5eca7e6
https://m.edsoo.ru/f5ecb204
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a


 

 поведение      

12 Деятельность человека 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb36c 

13 
Свобода и необходимость в 

деятельности человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb88a 

14 
Познавательная деятельность 

человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecba38 

15 Истина и ее критерии 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa 

16 Научное познание 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

 
17 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в 

обществе" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecceec 

 
18 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Человек в 

обществе" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd068 

19 
Духовная деятельность 

человека 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a 

20 Культура и ее формы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecaa52 

 
21 

Вклад российской культуры в 

формирование ценностей 

современного общества 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecab9c 

 
22 

Мораль как общечеловеческая 

ценность и социальный 

регулятор 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecacd2 

23 Категории морали 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb36c
https://m.edsoo.ru/f5ecb88a
https://m.edsoo.ru/f5ecba38
https://m.edsoo.ru/f5ecbbaa
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecceec
https://m.edsoo.ru/f5ecd068
https://m.edsoo.ru/f5ecbe7a
https://m.edsoo.ru/f5ecaa52
https://m.edsoo.ru/f5ecab9c
https://m.edsoo.ru/f5ecacd2


 

      https://m.edsoo.ru/f5ecc230 

24 
Гражданственность и 

патриотизм 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc096 

25 Наука и ее функции 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

26 
Роль науки в современном 

обществе 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecbd30 

27 
Образование в современном 

обществе 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

 
28 

Основные направления 

развития образования в 

Российской Федерации 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac 

29 
Религия и ее роль в жизни 

человека и общества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecb07e 

30 
Мировые и национальные 

религии 
1 

    

31 Искусство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecae26 

 

32 

Особенности 

профессиональной 

деятельности в сфере науки, 
образования и искусства 

 

1 

    

 
33 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Духовная 

культура" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc802 

 
34 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Духовная 

культура" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecc97e 

https://m.edsoo.ru/f5ecc230
https://m.edsoo.ru/f5ecc096
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecbd30
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac
https://m.edsoo.ru/f5ecc3ac
https://m.edsoo.ru/f5ecb07e
https://m.edsoo.ru/f5ecae26
https://m.edsoo.ru/f5ecc802
https://m.edsoo.ru/f5ecc97e


 

35 
Экономика - основа 

жизнедеятельности общества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

36 
Макроэкономические 

показатели и качество жизни 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

37 Экономика как наука 1     

38 Экономические системы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

39 Экономический рост 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf598 

40 Экономический цикл 1     

41 
Рыночные отношения в 

экономике 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd360 

42 Рыночные механизмы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4 

43 Рынки 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6 

44 
Государственное 

регулирование рынков 
1 

    

 
45 

Особенности рыночных 

отношений в современной 

экономике 

 
1 

    

46 Рынок труда 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece56c 

47 Экономическая деятельность 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf408 

48 
Рациональное экономическое 

поведение 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece8aa 

49 Экономика предприятия 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecf598
https://m.edsoo.ru/f5ecd360
https://m.edsoo.ru/f5ecd5f4
https://m.edsoo.ru/f5ecd7b6
https://m.edsoo.ru/f5ece56c
https://m.edsoo.ru/f5ecf408
https://m.edsoo.ru/f5ece8aa


 

      https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

50 Факторы производства 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0 

51 Эффективность предприятия 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950 

52 
Предпринимательская 

деятельность 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4 

53 
Финансовый рынок и 

финансовые институты 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

54 Банковская система 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecdd38 

55 Инфляция 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ece328 

56 Экономика и государство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecea80 

57 Бюджетная политика 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecec2e 

 

58 

Государственное 

регулирование экономики. 
Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

 

1 

    

59 Мировая экономика 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa 

60 
Особенности международной 

торговли 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecf962 

 
61 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Экономическая 

жизнь общества" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfce6 

https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecd1d0
https://m.edsoo.ru/f5ecd950
https://m.edsoo.ru/f5ecdaf4
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ecdd38
https://m.edsoo.ru/f5ece328
https://m.edsoo.ru/f5ecea80
https://m.edsoo.ru/f5ecec2e
https://m.edsoo.ru/f5ecf7aa
https://m.edsoo.ru/f5ecf962
https://m.edsoo.ru/f5ecfce6


 

 
62 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Экономическая 

жизнь общества" 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62 

 

63 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc 

 

64 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed1dca 

 

65 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed218a 

 

66 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed23b0 

 

67 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed25d6 

 

68 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed27a2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

https://m.edsoo.ru/f5ecfe62
https://m.edsoo.ru/f5ed1bcc
https://m.edsoo.ru/f5ed1dca
https://m.edsoo.ru/f5ed218a
https://m.edsoo.ru/f5ed23b0
https://m.edsoo.ru/f5ed25d6
https://m.edsoo.ru/f5ed27a2




ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Социальная структура общества 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0088 

2 
Социальная стратификация 

российского общества 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0286 

3 
Социальное положение личности в 

обществе и пути его изменения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0416 

4 Социальная мобильность и ее виды 1     

5 Семья как социальный институт 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed112c 

6 Семья и семейные ценности 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed129e 

7 Этнические общности и нации 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0de4 

8 
Национальная политика в 

Российской Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0fba 

9 
Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed092a 

10 Социальный контроль 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8 

11 Социальный конфликт 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed07a4 

12 Особенности профессиональной 1     

https://m.edsoo.ru/f5ed0088
https://m.edsoo.ru/f5ed0286
https://m.edsoo.ru/f5ed0416
https://m.edsoo.ru/f5ed112c
https://m.edsoo.ru/f5ed129e
https://m.edsoo.ru/f5ed0de4
https://m.edsoo.ru/f5ed0fba
https://m.edsoo.ru/f5ed092a
https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8
https://m.edsoo.ru/f5ed07a4


 

 деятельности социолога и 

социального психолога 

     

13 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Социальная сфера" 
1 

    

14 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Социальная сфера" 
1 

    

15 
Политическая власть и 

политические отношения 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30 

16 Политические институты 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2964 

17 Политическая система 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2 

18 
Государство - основной институт 

политической системы 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2efa 

19 Формы государства 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3274 

20 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

21 Государство Российская Федерация 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed347c 

22 
Государственное управление в 

Российской Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed363e 

23 Национальная безопасность 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409a34 

24 
Политическая культура общества и 

личности 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed49b2 

25 Политическая идеология 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed414c 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30
https://m.edsoo.ru/f5ed2964
https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2
https://m.edsoo.ru/f5ed2efa
https://m.edsoo.ru/f5ed3274
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f5ed347c
https://m.edsoo.ru/f5ed363e
https://m.edsoo.ru/f8409a34
https://m.edsoo.ru/f5ed49b2
https://m.edsoo.ru/f5ed414c


 

26 Политический процесс 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56 

27 Участники политического процесса 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4dae 

28 Политические партии 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4444 

29 Типы избирательных систем 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed39c2 

30 
Избирательная система Российской 

Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed380a 

31 Политическая элита 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3d46 

32 Политическое лидерство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3f94 

33 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Политическая сфера" 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed536c 

34 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Политическая сфера" 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5538 

35 Система права 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5772 

36 Правовые отношения 1     

37 Правонарушения 1     

38 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
1 

    

39 
Конституция Российской 

Федерации 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

40 
Конституционные права и свободы 

человека и гражданина Российской 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8405614 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56
https://m.edsoo.ru/f5ed4dae
https://m.edsoo.ru/f5ed4444
https://m.edsoo.ru/f5ed39c2
https://m.edsoo.ru/f5ed380a
https://m.edsoo.ru/f5ed3d46
https://m.edsoo.ru/f5ed3f94
https://m.edsoo.ru/f5ed536c
https://m.edsoo.ru/f5ed5538
https://m.edsoo.ru/f5ed5772
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f8405614


 

 Федерации      

41 
Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации 
1 

    

42 Механизмы защиты прав человека 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84096d8 

43 
Правовое регулирование 

гражданских правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407658 

44 
Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407e0a 

45 
Правовое регулирование семейных 

правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407fe0 

46 
Права и обязанности родителей и 

детей 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408382 

47 
Правовое регулирование трудовых 

правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840876a 

 
48 

Особенности трудовых 

правоотношений с участием 

несовершеннолетних работников 

 
1 

    

49 
Правовое регулирование налоговых 

правоотношений 
1 

    

 

50 

Права и обязанности 

налогоплательщиков. 
Ответственность за налоговые 

правонарушения 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84058f8 

51 
Правовое регулирование 

образовательных правоотношений 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84085e4 

52 
Система образования в Российской 

Федерации 
1 

    

https://m.edsoo.ru/f84096d8
https://m.edsoo.ru/f8407658
https://m.edsoo.ru/f8407e0a
https://m.edsoo.ru/f8407fe0
https://m.edsoo.ru/f8408382
https://m.edsoo.ru/f840876a
https://m.edsoo.ru/f84058f8
https://m.edsoo.ru/f84085e4


 

 
53 

Правовое регулирование 

административных 

правоотношений 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

54 Экологическое законодательство 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840608c 

55 Уголовное право 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 
56 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 
57 

Основные принципы 

конституционного, арбитражного 

процессов 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84094f8 

58 
Основные принципы гражданского 

процесса 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408fe4 

59 
Основные принципы 

административного процесса 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

60 
Основные принципы уголовного 

процесса 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

 

61 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409be2 

 

62 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409dae 

63 Итоговое повторение, 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f840608c
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f84094f8
https://m.edsoo.ru/f8408fe4
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409be2
https://m.edsoo.ru/f8409dae


 

 представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

    https://m.edsoo.ru/f840b73a 

 

64 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b8f2 

 

65 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840baa0 

 

66 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    

 

67 

Итоговое повторение, 
представление результатов 

проектно-исследовательской 

деятельности 

 

1 

    

 

68 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в 

Российской Федерации" 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840bc44 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 0 0 

 

https://m.edsoo.ru/f840b73a
https://m.edsoo.ru/f840b8f2
https://m.edsoo.ru/f840baa0
https://m.edsoo.ru/f840bc44


 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• Обществознание, 10 класс/ Боголюбов Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеев 

А.И. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Обществознание, 11 класс/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Лазебниковой А.Ю. и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 



 





1 
 

 

Рабочая программа по физике с использованием оборудования центра «Точки роста» для 10-11 классов 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа естественнонаучной направленности по физике с использованием оборудования центра «Точки роста» для 

учебного предмета «Физика. Базовый уровень. 10 – 11 классы» составлена на основе: ФГОС СОО и разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020); 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020); 
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 Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и  

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 
 Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей («Точка 

роста») (Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

 Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10 – 11 классы. Автор:А.В.Шаталина. 
Реализация рабочей учебной программы осуществляется с помощью учебников: «Физика» для 10 и 11классов линии «Классический курс» 

авторовГ.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского, В.М.Чаругина под редакцией Н.А.Парфеньтьевой). М. «Просвещение», 2020. 
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 
умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры общеобразовательной организации, в том 

числе оснащение общеобразовательной организации: 
1. оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспериментального) предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) естественнонаучной направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебного предмета «Физика»; 
2. оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ дополнительного образования естественнонаучной 

направленностей; 
3. компьютерным и иным оборудованием. 

Профильный комплект оборудования обеспечивает эффективное достижение образовательных результатов обучающимися по 

программам естественнонаучной направленности, возможность углублённого изучения отдельных предметов, в том числе для 

формирования изобретательского, креативного, критического мышления, развития функциональной грамотности у обучающихся, в том 

числе естественнонаучной и математической. 
Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концепция современного образования подразумевает, что в 

учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Современные 

экспериментальные исследования по физике уже трудно представить без использования не только аналоговых, но и цифровых 
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измерительных приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) прописано, что одним из 

универсальных учебных 

действий (далее — УУД), приобретаемых учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 
Учебный эксперимент по физике, проводимый на традиционном оборудовании (без применения цифровых лабораторий), не может в полной 

мере обеспечить решение всех образовательных задач в современной школе. Сложившаяся ситуация обусловлена существованием ряда 

проблем: 
• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не позволяет проводить многие 

количественные исследования; 
• длительность проведения физических исследований не всегда согласуется с длительностью учебных занятий; 
• возможность проведения многих физических исследований ограничивается требованиями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория кардинальным образом изменяет методику и содержание экспериментальной деятельности и помогает решить 

вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр цифровых датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами физического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. С помощью цифровой лаборатории можно проводить длительный 

эксперимент даже в отсутствии экспериментатора. При этом измеряемые данные и результаты их обработки отображаются непосредственно 

на экране компьютера. 
В процессе формирования экспериментальных умений по физике учащийся учится представлять информацию об исследовании в четырёх 

видах: 
• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, фиксировать внимание на измеряемых 

физических величинах, терминологии; 
• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при этом у учащихся возникает первичное 

представление о масштабах величин); 
• в графическом: строить графики по табличным данным, что позволяет перейти к вы- движению гипотез о характере зависимости 

между физическими величинами (при этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между вели- чинами, 
наглядность и многомерность); 

• в аналитическом (в виде математических уравнений): приводить математическое описание взаимосвязи физических величин, 
математическое обобщение полученных результатов. 
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Переход к каждому этапу представления информации занимает достаточно большой промежуток времени. Безусловно, в 7—9 классах этот 

процесс необходим, но в старших классах это время можно было бы отвести на решение более важных задач. В этом плане цифровые 

лаборатории позволяют существенно экономить время, которое можно потратить на формирование исследовательских умений учащихся, 
выражающихся в следующих действиях: 

• определение проблемы; 
• постановка исследовательской задачи; 

• планирование решения задачи; 
• построение моделей; 
• выдвижение гипотез; 
• экспериментальная проверка гипотез; 
• анализ данных экспериментов или наблюдений; 
• формулирование выводов. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественнонаучных дисциплин и, как следствие, падение качества 

образования. Цифровое учебное оборудование позволяет учащимся ознакомиться с современными методами исследования, применяемыми в 

науке, а учителю — применять на практике современные педагогические технологии. Поэтому главной составляющей комплекта «Точкой 

роста» являются цифровые лаборатории 

Учебная программа 10 - 11 классов рассчитана на 136 ч за два года изучения (по 2 часа в неделю в каждом классе) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физика» с описанием универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 
1. осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
 вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
 учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков; 
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2. осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал, имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 
3. приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
4. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, 

привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих; 
5. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения предмета «Физика» является формирование УУД. 
Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 
 Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными средствами и 

дополнительные: справочную литературу, физические приборы, компьютер. 
 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства. 
 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
 Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 
Познавательные УУД 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 
 Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
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 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 
 Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 
 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 
 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 
 Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Предметные УУД 

При обучении физике деятельность, связанная с проведением физического экс-перимента, оказывается комплексной. Она включает в себя 

ряд этапов: планирование, моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение установок, измерение, 
представление и обобщение результатов. Для освоения указанных этапов применяется экспериментальный метод изучения физических 

явлений и процессов. 
При подготовке учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ по физике следует сформировать у них умение решать экспериментальные задачи. В 

процессе их выполнения можно повторить значительный объём пройденного учебного материала. 
Пример экспериментального задания 

Закрепите жёлоб в штативе и установите наклон жёлоба таким образом, чтобы шарик проходил всю длину жёлоба. 
Используя имеющие знания, определите: а) ускорение шарика; б) скорость шари- ка в конце жёлоба. 
Укажите, как изменяются следующие физические величины при движении шарика вверх по жёлобу: а) скорость; б) ускорение; в) 
потенциальная энергия; г) импульс; д) кинетическая энергия; е) полная механическая энергия в реальных условиях (с учётом трения); ж) 
полная механическая энергия в идеальных условиях (без учёта трения). 
Решение экспериментальных задач формирует у учащихся следующие умения: 

 проводить наблюдения и описывать их; 
 задавать вопросы и находить ответы на них опытным путём, т. е. планировать выполнение простейших опытов; 
 проводить прямые измерения при помощи наиболее часто используемых приборов; 
 представлять результаты измерений в виде таблиц; 
 делать выводы на основе наблюдений; 
 находить простейшие закономерности в протекании явлений и осознанно использовать их в повседневной жизни, соблюдая разумные 

правила техники безопасности и прогнозируя последствия неправильных действий. 
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Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с организацией самостоятельной и творческой деятельности 

учащихся. Возможный вариант индивидуализации работы — это подбор нестандартных заданий творческого характера, например 

постановка новой лабораторной работы. Оригинальность та- кого задания заключается в том, что учащийся первым совершает 

определённые действия по выполнению лабораторный работы. При этом результат его экспериментальной деятельности первоначально 

неизвестен ни ему, ни учителю. 
Фактически здесь проверяется не столько знание какого-либо физического закона, явления или процесса, сколько способность учащегося к 

постановке и выполнению физического эксперимента. Проведя серию необходимых измерений и вычислений, он оценивает погрешности 

измерений и, если они недопустимо велики, находит основные источники ошибок и пробует их устранить. 
Другим учащимся класса можно предложить индивидуальные задания исследовательского характера, в ходе выполнения которых они 

получат возможность открыть новые, неизвестные закономерности или даже создать изобретение. Самостоятельное открытие известного в 

физике закона или «изобретение» способа измерения физи- ческой величины является объективным доказательством способности учащихся 

к самостоятельному творчеству. В результате такой деятельности у них формируется уверенность в своих интеллектуальных способностях. 
В процессе экспериментального исследования физических явлений (процессов) и обобщения полученных результатов учащиеся должны 

научиться: 
 устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений (процессов); 
 моделировать явления (процессы); 
 выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и интерпретировать полученные результаты; 
 изучать физические законы и теории, устанавливать границы их применимости. 

Коммуникативные УУД 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
 Уметь в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
 Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения и его корректировать. 
 Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты), гипотезы, аксиомы, теории. 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающихся иных точек зрения. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
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 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач,  

интегрируя информацию из различных источников и критически её оценивая; 
 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измери- тельные приборы с учётом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 
 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учётом погрешности измерений; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ их применимости; 
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
 решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный 

результат; 
 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
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 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и место в ряду других физических 

теорий; 
 владеть приёмами построения теоретических доказательств протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих законов; 
 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, — и роль физики в 

решении этих проблем; 
 решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Механические явления 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача  

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 
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энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную  

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I , II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,  выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
Тепловые явления 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,  
вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 
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различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество  

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную  

физическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического  заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
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расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 
Квантовые явления 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:  
естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
спектрального анализа. 
Элементы астрономии 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



13 
 

 

 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении 

этих проблем; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 
- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
Механические явления 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с  

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
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использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия 

его использования; 
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 
пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ 
 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Предметные Метапредметные Личностные Дата 

провед 

ения 

Использование оборудование 
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плану 

Факт 

ичес 

кая 

 

1. МЕХАНИКА (29 часов) 
Кинематика (9часов) 

Глава 1. Кинематика точки и твёрдого тела (9 часов) 

 

1 Механическое Механическое движение. Знают основные Учатся Общаются и 02.09   
 движение. Система Пространство и время. понятия: закон, организовывать и взаимодейству  

 отсчета. Способы Суть классической теория, планировать ют с  

 описания механики Ньютона. Что вещество, учебное партнерами по  

 движения. изучает кинематика. Тело взаимодействие сотрудничество совместной  

 Траектория. Путь. отсчета. Задание .  деятельности  

 Перемещение положения точки с Смысл    

  помощью системы физических    

  координат. величин:    

  Кинематическое скорость,    

  уравнение движения ускорение,    

  точки. Система отсчета. масса    

  Путь. Перемещение     

2 Равномерное Равномерное движение. Знать основные Участвовать в Самостоятель 07.09  штатив лабораторный, 
 прямолинейное Скорость. Скорость понятия учебном диалоге. но  механическая скамья, 
 движение. равномерного  Включаться в формулируют  брусок деревянный, 
 Скорость. прямолинейного  групповую работу, познавательну  электронный 
 Уравнение движения. Уравнение  связанную с ю цель и  секундомер 
 движения. равномерного  общением. строят  с датчиками, 
 Сложение прямолинейного  Планировать свое действия в  магнитоуправляемые 
 скоростей. движения точки. Закон  действие в соответствии с  герконовые датчики 
 Мгновенная и сложения скоростей.  соответствии с ней  секундомера 
 средняя скорости. Абсолютная скорость.  поставленной    

  Относительная скорость.  задачей и    

  Переносная скорость.  условиями её    
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  Понятие мгновенной 

скорости. Средняя 

скорость. Средняя путевая 

скорость. 

 реализации     

3 Ускорение. Понятие ускорения тела. Определять по Учатся Умеют 09.09   
 Движение с Ускорение точки. рисунку организовывать и выводить  

 постоянным Единица ускорения. пройденный планировать следствия из  

 ускорением Физический смысл путь. Читать и учебное имеющихся  

  ускорения. Касательное, строить сотрудничество данных.  

  центростремительное графики,    

  ускорения. выражающие    

  Равноускоренное и зависимость    

  равнозамедленное кинематических    

  движение. Скорость тела величин от    

  при равноускоренном времени    

  движении. Свободное     

  падение тел. Ускорение     

  свободного падения     

4 Определение Уравнения и графики Уметь строить самостоятельно Формирование 14.09   
 кинематических равноускоренного график анализировать познавательны  

 характеристик прямолинейного зависимости (х условия х интересов,  

 движения с движения. от t, V от t). достижения цели интеллектуаль  

 помощью  Анализ на основе учёта ных и  

 графиков.  графиков выделенных творческих  

    учителем способностей.  

    ориентиров   

    действия в новом   

    учебном   

    материале   
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5 Движение с Ускорение свободного Определять по самостоятельно Устанавливать 17.09   
 постоянным падения. Физический рисунку анализировать причинно-  

 ускорением смысл величины. Его пройденный условия следственные  

 свободного численное значение. путь. Читать и достижения цели связи, строить  

 падения. Уравнения движения тела строить на основе учёта логическое  

  по вертикали с графики, выделенных рассуждение.  

  постоянным ускорением выражающие учителем   

  свободного падения. зависимость ориентиров   

  Уравнения тела брошено кинематических действия в новом   

  горизонтально и под величин от учебном   

  углом к горизонту. времени материале   

  «Свободное падение тел»     

6 Равномерное Равномерное движение Понимать Составляют план и формирование 21.09  весы электронные, 
 движение точки по тела по окружности. смысл понятия последовательност качеств  штатив лабораторный 
 окружности. Центростремительное «равноускоренн ь действий мышления,  с держателем, 
 Кинематика ускорение. Абсолютно ое движение»  необходимых  динамометр, нить, 
 абсолютно твердое тело.   для адаптации  лента мерная, 
 твердого тела. Поступательное   в современном  лист бумаги, 
  движение. Криволинейное   информацион  груз, электронный 
  движение. Вращательное   ном  секундомер 
  движение твердого тела.   обществе;   

  Угловая скорость. Связь   воспитание   

  между угловой и   качеств   

  линейной скоростью.   личности   

7 Кинематика Решение задач Уметь Осуществлять Выделяют и 23.09   
 абсолютно  применять взаимный формулируют  

 твёрдого тела  полученные контроль, проблему.  

   знания на устанавливать Выбирают  

   практике при разные точки основания и  

   решении задач зрения, принимать критерии для  
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    решения сравнения, 
классификаци 

и объектов 

   

8 Повторение и 

решение задач по 

теме «Основы 

кинематики» 

Механическое движение. 
Система отсчета. Способы 

описания движения. 
Траектория. Путь. 
Перемещение. 
Равномерное 

прямолинейное движение. 
Скорость. Уравнение 

движения. Сложение 

скоростей. Мгновенная и 

средняя скорости. 
Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Составляют план и 

последовательност 

ь действий 

 28.09   

9 Контрольная 

работа 

№1 «Основы 

кинематики» 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

ном 

обществе; 
воспитание 

качеств 

личности 

30.09   

Динамика (20 часов) 
Глава 2. Законы механики Ньютона (3 часа) 

 

10 Основное 

утверждение 

механики. Сила. 
Масса. Единица 

массы. Первый 

закон Ньютона. 

Выбор системы отсчета. 
Явление инерции. 
Инерциальная и 

неинерциальная системы 

отсчета. Материальная 

точка. Движение 

свободного падения. 
Закон инерции и 

относительность 

Понимать 
смысл понятий: 
механическое 

движение, 
относительност 

ь, инерция, 
инертность. 

самостоятельно 

ставить  новые 

учебные цели и 

задачи 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

Формирование 

готовности 

открыто 

выражать и 

отстаивать 

свою позицию 

05.10   
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  движения. Формулировка 

первого закон Ньютона. 
Понятие силы 

относительно к двум 

телам. Сравнение сил. 
Измерение сил. 
Динамометр. О силах в 

механике. Инертность 

тела Единица массы. 
Экспериментальное 

определение зависимости 

ускорения от сил. 
Принцип суперпозиции. 
Что такое инерция? 

Масса. 

 позиций в 

сотрудничестве 

    

11 Второй закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона. 
Связь между силой и 

ускорением. Второй закон 

Ньютона. Гравитационная 

и инертная масса. 
Взаимодействие тел. 
Силы взаимодействия 

двух тел. Принцип 

суперпозиции сил 

Приводить 

примеры 

опытов, 
иллюстрирующ 

их границы 

применимости 

законов 

Ньютона 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 
умение 

наблюдать и 

характеризова 

ть физические 

явления, 
логически 

мыслить. 

07.10   

12 Третий закон 

Ньютона. 
Геоцентрическая 

система отсчета. 
Принцип 

относительности 

Третий закон Ньютона. 
Границы применимости. 
Основные и производные 

единицы физических 

величин. Международная 

система единиц. 

Приводить 

примеры 

опытов, 
иллюстрирующ 

их границы 

применимости 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

Развитие 

умений и 

навыков 

применения 

полученных 

знаний для 

12.10   



20 
 

 

 
 

 Галилея. 
Инвариантные и 

относительные 

величины 

Инерциальные и 

неинерциальные СО. 
Доказательство вращения 

Земли. Равномерное 

прямолинейное движение 

не влияет на 

механические процессы. 
Принцип 

относительности. 
Инвариантные и 

относительные величины 

законов 

Ньютона 

деятельности решения 

практических 

задач 

повседневной 

жизни 

   

Глава 3. Силы в механике (7 часов)  

13 Силы в природе. 
Сила тяжести и 

сила всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести на других 

планетах. 

Гравитационные силы. 
Электромагнитные силы. 
Ядерные силы. Слабые 

взаимодействия. Силы в 

механике. Сила тяжести. 
Закон всемирного 

тяготения. Определение 

гравитационной 

постоянной. Зависимость 

ускорения свободного 

падения тел от 

географической широты. 
Равенство инертной и 

гравитационной масс. 

Объяснять 

природу 

взаимодействия 

. Исследовать 

механические 

явления в 

макромире 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Способность 

принимать 

самостоятельн 

ые решения, 
выстраивать 

аргументацию, 
приводить 

примеры 

14.10   

14 Первая 

космическая 

скорость. Вес. 

Первая космическая 

скорость. Сила тяжести. 
Вес тела. Их физический 

Знать точку 

приложения 

веса тела. 
Понятие о 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

19.10   
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 Невесомость. смысл. невесомости его успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

   

15 Деформация и 

силы упругости. 
Закон Гука 

Понятие деформации. 
Упругая деформация. 
Закон Гука. Коэффициент 

упругости или жесткости. 
Роль сил трения. Сухое 

трение. Сила трения 

покоя. Максимальная сила 

трения покоя. Трение 

скольжения. Сила трения 

качания. Силы 

сопротивления. Основные 

особенности сил 

сопротивления 

Знать понятие 

деформации и 

закон Гука 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли. Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 

действия партнера 

Способность 

принимать 

самостоятельн 

ые решения, 
выстраивать 

аргументацию, 
приводить 

примеры 

21.10   

16 Силы трения Роль сил трения. Сухое 

трение. Сила трения 

покоя. Максимальная сила 

трения покоя. Трение 

скольжения. Сила трения 

качания. Силы 

сопротивления. Основные 

особенности сил 

Знать понятие 

силы трения 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

Способность 

принимать 

самостоятельн 

ые решения, 
выстраивать 

аргументацию, 
приводить 

примеры 

26.10  деревянный брусок, 
набор грузов, 
механическая 

скамья, динамометр 
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  сопротивления       

17 Лабораторная 

работа 

«Измерение 
жесткости 

пружины» 

Измерение жесткости 

пружины 

Знать основные 

понятия 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 
деятельности 

 28.10  Штатив, пружина 

весы электронные, 
грузы, динамометр 

18 Повторение и 

решение задач по 

теме «Основы 

динамики» 

Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. 
Единица массы. Первый 

закон Ньютона. Второй 

закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Третий 

закон Ньютона. 
Геоцентрическая система 

отсчета. Принцип 

относительности Галилея. 
Инвариантные и 

относительные величины. 
Силы в природе. Сила 

тяжести и сила 

всемирного тяготения. 
Сила тяжести на других 

планетах. Первая 

космическая скорость. 
Вес. Невесомость. 
Деформация и силы 

упругости. Закон Гука. 
Силы трения. 

Знать основные 

понятия 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно и 

усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно 

 09.11   

19 Контрольная 

работа 

№2 «Основы 

динамики» 

Знать основные 

понятия 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

 11.11   
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Глава 4-5. Закон сохранения в механике. Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела (7 

часов) 
 

20 Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Импульс силы и импульс 

тела. Внешние и 

внутренние силы. Закон 

сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Реактивная сила. 
Реактивные двигатели. 
Известные люди внесшие 

свой вклад в освоении 

космического 

пространства 

Знать смысл 

физических 

величин: 
импульс тела, 
импульс силы; 
смысл 

физических 

законов 

классической 

механики; 
сохранение 

энергии, 
импульса. 
Границы 

применимости 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

16.11  цилиндры 

металлические 

(алюминиевый и 

стальной), нить, 
пластилин, штатив 

лабораторный с 

держателем, линейка 

21 Механическая 
работа и мощность 

силы. Энергия. 
Кинетическая 

энергия 

Бытовые представления о 

работе. Работа. Единица 

работы. Мощность. 
Физический смысл 

работы и мощности. 
Энергия движения. 
Нулевой уровень 

кинетической энергии. 
Связь кинетической 

энергии и работы. 

Знать смысл 

физических 

величин: 
работа, 
механическая 

энергия 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

18.11   

22 Работа силы 
тяжести и силы 

Энергия взаимодействия. 
Работа силы тяжести. 

Знать основные 

понятия 

Составляют план и 

последовательност 

Формирование 

познавательны 

23.11   
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 упругости. 
Консервативные 

силы. 
Потенциальная 

энергия. 

Работа силы упругости. 
Консервативные силы. 
Нулевой уровень 

потенциальной энергии и 

упругодеформированного 

тела и тела поднятого над 

землей. Связь 

потенциальной энергии и 

работы 

 ь действий х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

   

23 Закон сохранения 

энергии в 

механике. Работа 

силы тяготения. 
Потенциальная 

энергия в поле 

тяготения 

Закон сохранения энергии 

в механике. Общий закон 

сохранения энергии. 
Уменьшение 

механической энергии 

системы под действием 

сил трения. Силы трения 

(сопротивления) 
неконсервативны. Вторая 

космическая скорость для 

земли. 

Знать границы 

применимости 

закона 

сохранения 

энергии 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

25.11   

24 Основное 

уравнение 

динамики 

вращательного 

движения. Закон 

сохранения 

момента импульса. 
Кинетическая 

энергия абсолютно 

твёрдого тела, 

Основное уравнение 
динамики вращательного 

движения. Закон 

сохранения момента 

импульса. Момент силы. 
Кинетическая энергия 

абсолютно твёрдого тела. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

30.11   
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 вращающегося 

относительно 

неподвижной оси. 

  коррективы новому 

учебному 

материалу 

   

25 Закон сохранения 

момента импульса. 
Кинетическая 

энергия абсолютно 

твёрдого тела, 
вращающегося 

относительно 

неподвижной оси. 

Закон сохранения 

момента импульса. 
Момент силы. 
Кинетическая энергия 

абсолютно твёрдого тела. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

02.12   

26 Лабораторная 

работа «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

Экспериментальное 

изучение закона 

сохранения механической 

энергии 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Умеют (или 

развивают 

способность) 
брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 
действия 

 07.12  пружина жёсткостью 

20 Н/м, груз массой 

100 г (2 шт.), штатив 

лабораторный с 

держателем, линейка 

Глава 6-7. Равновесие абсолютно твёрдых тел. Элементы гидростатики и гидродинамики (5 часов)  

27 Равновесие тел Статика. Два условия 

равновесия твёрдых тел. 
Знать условия 

равновесия тел 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

 09.12   
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    деятельности     

28 Лабораторная 

работа «Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил» 

Экспериментальное 

изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 14.12   

29 Давление. Условие 

равновесия 

жидкости 

Давление. Закон 
Архимеда. Закон Паскаля. 
Уравнение Бернулли. 

Знать условия 

равновесия 

жидкости 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 
решений 

 16.12   

30 Движение 

жидкости. 
Уравнение 

Бернулли 

Знать условия 

равновесия 

жидкости 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 21.12   

31 Контрольная 

работа №3 

«Законы 

сохранения в 

механике. 
Статика» 

Знать основные 

понятия 

Умеют (или 

развивают 

способность) 
брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

ном 

обществе; 
воспитание 

23.12   
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     качеств 
личности 

   

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (15 часов)  

Глава 8. Основы молекулярно-кинетической теории (2 часа)  

32 Основные 

положения МКТ. 
Размеры молекул 

Макроскопические тела. 
Механика и механическое 

движение. Тепловые 

явления. Тепловое 

движение молекул. 
Значение тепловых 

явлений. Молекулярно- 

кинетическая теория. 
Оценка размеров молекул. 
Число молекул. 
Вычисление массы 

молекулы. Относительная 

молекулярная масса. 
Постоянная Авогадро. 
Молярная масса 

Знать 

характеристики 

молекул в виде 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

28.12   

33 Броуновское 
движение. Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, 
жидких и твердых 

тел 

Броуновское движение. 
Объяснение броуновского 

движения. Опыты 

Перрона. Физические 

свойства и молекулярное 

строение твердых, жидких 

и газообразных тел 

Уметь 

описывать 

свойства газов, 
жидкостей и 

твердых тел 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

30.12   

Глава 9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (2 часа)  



28 
 

 

 
 

34 Основное 

уравнение МКТ 

газов. Температура 

и тепловое 

равновесие. 

Идеальный газ. Свойства 

идеального газа. Давление 

газа в молекулярно- 

кинетической теории. 
Среднее значение квадрат 

скорости молекул. 
Основное уравнение МКТ 

газов. Холодные и 

горячие тела. Тепловое 

равновесие. Температура. 
Измерение температуры 

Термометры. 

Знать 

характеристики 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

11.01   

35 Определение 

температуры. 
Энергия теплового 

движения молекул. 
Измерение 

скоростей молекул 

газа 

Средняя кинетическая 

энергия молекул газа при 

тепловом равновесии. 
Газы в состоянии 

теплового равновесия. 
Определение 

температуры. 
Абсолютный ноль 

температуры. Кельвин. 
Постоянная Больцмана. 
Температура и скорость 

движения молекул. 
Температурные шкалы. 
Опыт Штерна. 

Анализировать 

состояние 

теплового 

равновесия 

вещества 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

Развитие 

коммуникатив 

ных умений 

докладывать о 

результатах 

своего 

исследования. 
Самостоятель 

ность в 

приобретении 

практических 

умений. 

13.01   

Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа)  

36 Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 
Универсальная газовая 

постоянная. Уравнение 

Знать 
физический 

смысл понятий: 
объем, масса 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Развитие 

коммуникатив 

ных умений 

докладывать о 

18.01   
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  Менделеева – 
Клапейрона. Парциальное 

давление 

  результатах 
своего 

исследования 

    

37 Газовые законы Газовые законы. Закон 

Гей-Люссака, Шарля, 
Бойля – Мариотта, 
изотермический, 
изобарный и изохорный 

процессы. Применение 

графиков изопроцессов. 
Равновесное состояние. 
Равновесный процесс 

 учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Самостоятель 

ность в 

приобретении 

практических 

умений 

20.01  датчик давления, 
датчик температуры, 
штатив, сосуд для 

демонстрации 

газовых законов, 
линейка, сосуд с 

тёплой водой, сосуд 

с холодной водой 

 

Глава 11,12. Взаимные превращения жидкостей и газов. Жидкости и твёрдые тела (5 часов)   

38 Насыщенный пар. Насыщенный пар. Знать точки Выдвигают и Способность к 25.01  датчик температуры, 
 Давление Динамическое замерзания и обосновывают самооценке на  термометр, марля, 
 насыщенного пара равновесие. Зависимость кипения воды гипотезы, основе  сосуд с водой 
  давления насыщенного при предлагают критерия   

  пара от температуры. нормальном способы их успешности   

  Кипение. Испарение давлении проверки учебной   

  жидкостей.   деятельности.   

  Ненасыщенный пар.   Учебно-   

  Критическая температура.   познавательны   

  Пар.   й интерес к   

     новому   

     учебному   

     материалу   

39 Влажность Водяной пар в атмосфере. Знать приборы, формулировать Уметь решать 27.01   
 воздуха. Абсолютная влажность. определяющие собственное и оформлять  

 Кристаллические и Парциальное давление влажность мнение и позицию, задачи,  

 аморфные тела водяного пара. воздуха. Знать аргументировать применять  

  Относительная влажность. свойства его изученные  

  Относительная влажность кристаллически самостоятельно законы к  
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  воздуха. Точка росы. х и аморфных оценивать решению    
Психрометр. Значение тел правильность комбинирован 

влажности. Кристаллы.  выполнения ной задачи 

Анизотропия кристаллов.  действия  

Монокристаллы и    

поликристаллы.    

Аморфные тела. Свойства    

аморфных тел.    

Жидкокристаллическое    

состояние вещества.    

Домены. Физика твердого    

тела    

40 Свойства Свойства поверхностного Знать оказывать Способность к 01.02   
 жидкости. натяжения. Коэффициент характеристики поддержку и самооценке на  

 Поверхностное поверхностного  содействие тем, от основе  

 натяжение. натяжения. Капилляры  кого зависит критерия  

 Смачивание и   достижение цели в успешности  

 несмачивание.   совместной учебной  

 Капилляры   деятельности деятельности.  

     Учебно-  

     познавательны  

     й интерес к  

     новому  

     учебному  

     материалу  

41 Повторение и Основные положения Знать основные Выдвигают и Мотивация 03.02   
 решение задач по МКТ Размеры молекул. понятия обосновывают образовательн  

 теме Броуновское движение.  гипотезы, ой  

 «Молекулярная Силы взаимодействия  предлагают деятельности  

 физика» молекул. Строение  способы их школьников  

  газообразных, жидких и  проверки на основе  
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  твердых тел. Основное 

уравнение МКТ газов. 
Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. Энергия 

теплового движения 

молекул. Измерение 

скоростей молекул газа. 
 

Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы. Насыщенный пар. 
Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. 
Кристаллические и 

аморфные тела. 

  личностно 
ориентирован 

ного подхода 

   

42 Контрольная 

работа 

№4 «Молекулярная 

физика» 

Знать основные 

понятия 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

Убежденность 

в возможности 

познания 

природы, в 

необходимост 

и разумного 

использования 

достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

08.02   

Глава 13. Основы термодинамики (7 часов)  

43 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Термодинамика и 

статистическая механика. 
Термодинамическая 

система. Внутренняя 

энергия в МКТ. 
Внутренняя энергия тела. 
Внутренняя энергия 

идеального одноатомного 

газа. Зависимость 

внутренней энергии от 

макроскопических 

параметров. Работа в 

Уметь 

приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических 

знаний (законов 

термодинамики 

– изменения 

внутренней 

энергии путем 

совершения 

работы) 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Мотивация 

образовательн 

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

17.02  датчик температуры, 
две доски, две 

свинцовые 

пластинки, молоток 
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  механике термодинамике       

44 Фазовые переходы. 
Уравнение 

теплового баланса 

Теплообмен. Количество 

теплоты. Молекулярная 

картина теплообмена. 
Количество теплоты и 

теплоёмкость. Удельная 

теплоемкость. Удельная 

теплоёмкость 

парообразования. 
Удельная теплота 

плавления. Уравнение 

теплового баланса. 

Знать понятие 
«теплообмен», 
физические 

условия на 

Земле, 
обеспечивающи 

е 

существование 

жизни человека 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

22.02   

45 Первый закон 

термодинамики. 
Применение 

первого закона 

термодинамики к 

различным 

процессам. 

Закон сохранения 

энергии. Первый закон 

термодинамики. 
Невозможность создания 

вечного двигателя. Работа 

и количество теплоты – 

характеристики процесса 

изменения внутренней 

энергии. Изохорный 

процесс. Изотермический 

процесс. Изобарный 

процесс. Адиабатный 

процесс. 

Использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

оценки влияния 

на организм 

человека и 

другие органы 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных действий 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

24.02   

46 Второй закон 

термодинамики 
Второй закон 

термодинамики. 
Необратимые процессы. 

Называть 

экологические 

проблемы, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

Мотивация 

образовательн 

ой 

01.03   
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  Обратимый процесс. 
Равновесное состояние. 
Статистический характер 

второго закона 

термодинамики. Границы 

применимости второго 

закона термодинамики. 
Флуктуация. 

связанные с 

работой 

тепловых 

двигателей, 
атомных 

реакторов и 

гидроэлектрост 

анций 

аргументировать 

его 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

   

47 Принцип действия 

тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 

двигателей 

Тепловые двигатели. 
Принцип действия 

тепловых двигателей. 
Роль холодильника. Цикл. 
Коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя. Максимальное 

значение КПД тепловых 

двигателей. Охрана 

окружающей среды 

Называть 

экологические 

проблемы, 
связанные с 

работой 

тепловых 

двигателей, 
атомных 

реакторов и 

гидроэлектрост 

анций 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия 

Мотивация 

образовательн 

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

03.03   

48 Решение задач по 

теме «Основы 

термодинамики» 

Внутренняя энергия. 
Работа в термодинамике. 
Количество теплоты. 
Уравнение теплового 

баланса. Первый закон 

термодинамики. 
Применение первого 

закона термодинамики к 

различным процессам. 
Второй закон 

термодинамики. Принцип 

действия тепловых 

Знать основные 

понятия 

Принимают 

познавательную 

цель и сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных действий 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 
учащихся 

10.03   

49 Решение задач по 

теме «Основы 

термодинамики» 

 формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

Овладение 

навыками 

работы с 

физическим 

15.03   
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  двигателей. КПД 

тепловых двигателей 

 его оборудование 

м, 
самостоятельн 

ость в 

приобретении 

новых знаний 

и 

практических 
умений 

   

3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (19 часов) 
Глава 14. Электростатика (10 часов) 

 

50 Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. Закон 

сохранения заряда. 
Закон Кулона. 
Единица 

электрического 

заряда 

Электродинамика. 
Электростатика. 
Элементарные частицы. 
Электромагнитное. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 
Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. 
Точеный заряд. Опыты 

Кулона. Закон Кулона. 
Кулоновская сила. 
Единицы электрического 

заряда. 

Приводить 

примеры 

электризации. 
Знать границы 

применимости 

закона Кулона 

планировать пути 

достижения целей, 
адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

17.03   

51 Близкодействие и 

действие на 

расстоянии. 
Электрическое 

поле 

Близкодействие и 

Действие на расстоянии 

(дальнодействие). Идея 

Фарадея. Скорость 

распространения эл/маг 

взаимодействий. Что 

такое электрическое поле? 

Знать 
близкодействие 

и действие на 

расстоянии. 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

22.03   
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  Основные свойства. 
Переменное поле. 
Напряженность 

электрического поля. 
Силовые линии 

электрического поля. 
Однородное 

электрическое поле. 

 ориентиров 
действия в новом 

учебном 

материале 

ном 

обществе; 
воспитание 

качеств 

личности 

   

52 Напряженность 

электрического 

поля. Силовые 

линии. 

Напряженность 

электрического поля. 
Силовые линии 

электрического поля. 
Однородное 

электрическое поле 

Знать 

напряженность 

электрического 

поля 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале 

формирование 

качеств 

мышления, 
необходимых 

для адаптации 

в современном 

информацион 

ном 

обществе; 
воспитание 

качеств 

личности 

24.03   

53 Поле точечного 

заряда и 

заряженного шара. 
Принцип 

суперпозиции 

полей 

Напряженность поля 

точечного заряда. Поле 

заряженного шара. 
Принцип суперпозиции 

полей. Свободные заряды. 
Электростатическое поле 

внутри проводника. 
Электростатическая 

индукция. Электрический 

заряд проводника 

Знать принцип 

суперпозиции 

полей 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

05.04   
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54 Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическо 

м поле 

Диэлектрики в 

электростатическом поле. 
Электрический диполь. 
Два вида диэлектриков. 
Поляризация. 
Поляризация полярных 

диэлектриков. 
Поляризация неполярных 

диэлектриков. 
Диэлектрическая 

проницаемость вещества 

Знать 

характеристики 

диэлектриков 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

0704   

55 Потенциальная 

энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическо 

м поле. Потенциал 

электростатическог 

о поля и разность 

потенциалов 

Работа при перемещении 

заряда в однородном 

электростатическом поле. 
Потенциальная энергия. 
Потенциал поля. 
Потенциал точки 

электростатического поля. 
Разность потенциалов. 
Напряжение. Единицы 

разности потенциалов. 
Связь между 

напряженностью поля и 

напряжением. Единицы 

напряженности 

электрического поля. 
Эквипотенциальные 

поверхности. 

Знать картину 

эквипотенциаль 

ных 

поверхностей 

электрических 

полей 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

12.04   
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56 Связь между 

напряженностью 

электростатическог 

о поля и разностью 

потенциалов. 
Эквипотенциальны 

е поверхности 

Связь между 

напряженностью поля и 

напряжением. Единицы 

напряженности 

электрического поля. 
Эквипотенциальные 

поверхности 

Знать картину 

эквипотенциаль 

ных 

поверхностей 

электрических 

полей 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

14.04   

57 Электроемкость. 
Единицы 

электроемкости. 
Конденсатор. 
Энергия 

заряженного 

конденсатора. 
Применение 

конденсаторов 

Электроемкость. 
Электроемкость двух 

проводников. Единицы 

электроемкости. 
Конденсаторы. 
Электроемкость плоского 

конденсатора. 
Последовательное и 

параллельное соединение 

конденсаторов. Различные 

типы конденсаторов. 
Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия 

электрического поля. 
Применение 

конденсаторов. 

Знать 

применение и 

соединение 

конденсаторов 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

19.04   

58 Повторение и 

решение задач по 

теме 

«Электростатика» 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 
Закон сохранения заряда. 
Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. 
Близкодействие и 

действие на расстоянии. 

Знать основные 

понятия 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 
Осознают качество 

и уровень 

Выражают 

положительно 

е отношение к 

процессу 

познания; 
оценивают 

свою учебную 

21.04   
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  Электрическое поле. 
Напряженность 

электрического поля. 
Силовые линии. Поле 

точечного заряда и 

заряженного шара. 
Принцип суперпозиции 

полей. Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом поле. 
Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

 усвоения деятельность; 
применяют 

правила 

делового 

сотрудничеств 

а 

   

59 Контрольная 

работа «Электрос 

татика. Основы 

термодинамики» 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

его 

 26.04   

Глава 15. Законы постоянного тока (4 часа)  

60 Электрический ток. 
Сила тока 

Электрический ток. 
Действие тока. Сила тока. 
Связь силы тока со 

скоростью направленного 

движения частиц. 
Скорость упорядоченного 

движения электронов в 

проводнике 

Знать условия 

существования 

электрического 

тока. 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

формулироват 

ь собственное 

мнение и 

позицию, 
аргументирова 

ть его 

28.04   

61 Закон Ома для 

участка цепи. 
Сопротивление. 
Электрические 

цепи. 
Последовательное 

и параллельное 

Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 
Удельное сопротивление. 
Значение закона Ома. 
Последовательное и 

параллельное соединение 

Знать 

зависимость 

электрического 

тока от 

напряжения 

Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 

действия партнера 

формулироват 

ь собственное 

мнение и 

позицию, 
аргументирова 

03.05  датчик тока, датчик 

напряжения, 
резистор, реостат, 
источник питания, 
комплект проводов, 
ключ 
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 соединения 

проводников 

проводников   ть его    

62 Работа и мощность 

постоянного тока. 
Работа и мощность 

постоянного тока. Закон- 

Джоуля Ленца 

Понимать 

смысл 

физических 

величин: 
работа, 
мощность 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 

действия партнера 

Выделяют и 

осознают то, 
что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 
осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

05.05  датчик тока, датчик 

напряжения, 
амперметр 

двухпредельный, 
вольтметр 

двухпредельный, 
лампочка, источник 

питания, комплект 

проводов, ключ 

63 Электродвижущая 

сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Сторонние силы. Природа 

сторонних сил. 
Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной 

цепи. Характеристики 

источника тока 

Знать смысл 

закона Ома для 

полной цепи 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 
что уже известно и 

усвоено, и того, 
что еще 

неизвестно 

Мотивация 

образовательн 

ой 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно 

ориентирован 

ного подхода 

10.05  датчик тока, датчик 

на- пряжения, 
амперметр 

двухпредельный, 
вольтметр 

двухпредельный, 
резистор, источник 

питания, комплект 

проводов, ключ 

Глава 16. Электрический ток в различных средах (5 часов)  

64 Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 
Электронная 

проводимость 

металлов. 
Зависимость 

Экспериментальное 

доказательство 

существования свободных 

электронов в металлах. 
Движение электронов в 

металлах. Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Электрический 

Знать формулу 

расчета 

зависимости 

сопротивления 

проводника от 

температуры 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

12.05   
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 сопротивления 

проводника от 

температуры. 
Сверхпроводимост 

ь. 

ток в металлах. 
Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 
Температурный 

коэффициент 

сопротивления. Понятие 

сверхпроводимости. 
Критическая температура. 

      

65 Электрический ток 

в 

полупроводниках. 
Собственная и 

примесная 

проводимости. 
Электрический ток 

через контакт 

полупроводников с 

разным типом 

проводимости. 
Транзисторы 

Полупроводники. 
Строение 

полупроводников. 
Ковалентная связь. 
Электронная 

проводимость. Дырочная 

проводимость. 
Собственная 

проводимость. Примесная 

проводимость 

Знать 

устройство и 

применение 

полупроводник 

овых приборов 

Составляют план 

действий 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 
Учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

17.05   
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66 Электрический ток 

в вакууме. 
Электронно- 

лучевая трубка. 
Электрический ток 

в жидкостях. Закон 

электролиза. 
Электрический ток 

в газах. 
Несамостоятельны 

й и 

самостоятельный 

разряды. Плазма 

Вакуум. Эмиттер. 
Коллектор. 
Электрический ток в 

вакууме. 
Термоэлектронная 

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 
Свойства электронных 

пучков и их применение. 
Электрический разряд в 

газе. Ионизация газов. 
Проводимость газов. 
Рекомбинация. 

Знать 

устройство и 

принцип 

действия 

лучевой трубки. 
Знать 

применение 

электролиза 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Выражают 

положительно 

е отношение к 

процессу 

познания; 
оценивают 

свою учебную 

деятельность 

19.05   

67 Повторение и 

решение задач 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

Знать основные 

понятия 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, Учатся 

контролировать, 
корректировать и 

оценивать 
действия партнера 

Формирование 

познавательны 

х интересов, 
интеллектуаль 

ных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

24.05   

68 Итоговая 

контрольная 

работа 

Курс физики 10 класса    26.05   
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроке 

Планируемые результаты Д/З Использование 

оборудования 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

Глава 1. Магнитное поле (5 часов)  

1 02.09  Магнитное Магнитное поле. Выделяют и осознают Осознают свои самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и 

практических 

умений. 
Убежденность в 

возможности 
познания природы, в 

необходимости 

разумного 
использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего 
развития 

человеческого 
общества, уважение к 

творцам науки и 

техники, отношение 

к физике как 
элементу 

общечеловеческой 

культуры;   знание 
основных принципов 

и правил отношения 

к природе; знание 
основ  здорового 

образа жизни и 

 Демонстрация 

  поле. Замкнутый контур с то, что уже усвоено и действия. Умеют «Измерение поля 

  Индукция током в магнитном что еще подлежит задавать вопросы и постоянного 

  магнитного поле. Магнитная усвоению, осознают слушать магнита»: датчик 

  поля. стрелка. Направление качество и уровень собеседника. магнитного поля, 
   вектора магнитной усвоения Владеют постоянный магнит 

   индукции. Линии  вербальными и полосовой. 
   магнитной индукции.  невербальными  

   Вихревое поле.  средствами  

     общения  

2 07.09  Сила Ампера. Модуль вектора Выделяют и осознают Умеют   

   магнитной индукции. то, что уже усвоено и обосновывать и 

   Модуль силы Ампера. что еще подлежит доказывать свою 

   Направление силы усвоению, осознают точку зрения. 
   Ампера. Правило качество и уровень Имеют навыки 

   «буравчика». Единица усвоения конструктивного 

   магнитной индукции.  общения, 
     взаимопонимания 

3 09.09  Действие Наблюдение действия Выделяют и осознают Общаются и   

  магнитного силы Лоренца. то, что уже усвоено и взаимодействуют с 

  поля на Движение заряженной что еще подлежит партнерами по 

  движущийся частицы в однородном усвоению, осознают совместной 

  заряд. Сила магнитном поле. качество и уровень деятельности или 
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   Лоренца. Применение силы усвоения обмену здоровье 
сберегающих 

технологий; 
экологическое 

сознание; основы 
социально- 

критического 

мышления 

  

Решение Лоренца. Правило  информацией 

задач. левый руки.   

4 14.09  Т/Б 

Лабораторная 

Действие магнитного 

поля на ток на 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

Учатся 

организовывать и 

 Демонстрация 

«Измерение поля 

  работа практике что еще подлежит планировать вокруг 

  
«Наблюдение 

действие 

магнитного 

поля на ток» 

 усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

проводника с 

током»: датчик 

магнитного поля, 
два штатива, 
комплект 

      проводов, 
      источник тока, 
      ключ 

5 16.09  Магнитные Температура Кюри. Оценивают С достаточной   

  свойства Ферро-, пара- и достигнутый полнотой и 

  вещества диамагнетики и их результат точностью 

   применение.  выражают свои 

   Магнитная запись  мысли 

   информации.   

Глава 2. Электромагнитная индукция (7 часов)  

6 21.09  Электромагни Понятие явления Самостоятельно Общаются и    

  тная электромагнитной формулируют взаимодействуют с 

  индукция. индукции. Магнитный познавательную цель, партнерами по 

  Магнитный поток. Единицы предвосхищают совместной 

  поток. измерения и результат и уровень деятельности или 
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   Направление 

индукционно 

го тока. 

направление 

магнитного потока. 
Взаимодействие 

индукционного тока с 

магнитом 

усвоения обмену 

информацией 

   

7 23.09  Правило 

Ленца. Закон 

электромагни 

тной 

индукции. 

Этапы развития 

элементарных частиц. 
Позитрон. 
Античастицы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

8 28.09  Лабораторная 

работа 

«Изучение 

явления 

электромагни 

тной 

индукции» 

Явление 

электромагнитной 

индукции 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  датчик 

напряжения, датчик 

магнитного поля, 
линейка, катушка- 

моток, постоянный 

полосовой магнит, 
трубка из ПВХ, 
комплект проводов, 
штатив с 

держателем 

9 30.09  Решение 

задач по теме 

«Магнитное 

поле. 

Электромагнитное 

поле. Образование 

правого  и левого 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 
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   Электромагни 

тная 

индукция» 

винта. соответствии с ней деятельности или 

обмену 

информацией, 
Работают в группе 

   

10 05.10   
Контрольная 

работа № 1. 

«Магнитное 

поле. 
Электромагн 

итная 

индукция» 

Обобщение знаний по 

темам «Магнитное 

поле. 
Электромагнитная 

индукция». Уравнение 

движения тела, 
колеблющегося  под 

действием  сил 

упругости. Уравнение 

движения 

математического 

маятника. 
Самоиндукция, 
индуктивность 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работают в группе    

11 07.10  ЭДС 

индукции в 

движущихся 

проводниках. 

Магнитное поле. 
Электромагнитная 

индукция 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

12 12.10  Явление 

самоиндукци 

и. 

Самоиндукция, 
индуктивность 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 
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   Индуктивнос 

ть. Энергия 

магнитного 

поля тока 

 строят действия в 

соответствии с ней 

выражают свои 

мысли 

   

Глава 3. Механические колебания (3 часа)  

13 14.10  Свободные Свободные Составляют план и Общаются и Убежденность в 

возможности 

познания природы, 
в необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и 

технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества, 
уважение к творцам 

науки и техники, 
отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

  

  колебания. колебания. последовательность взаимодействуют с 

   Вынужденные действий. Определяют партнерами по 

   колебания. Условия последовательность совместной 

   возникновения промежуточных целей деятельности или 

   свободных с учетом конечного обмену 

   колебаний результата информацией 

14 19.10  Гармонические Гармонические Самостоятельно Обмениваются   

  колебания. колебания и их формулируют знаниями между 

  Затухающие и характеристики познавательную цель и членами группы 

  вынужденные  строят действия в для принятия 

  колебания.  соответствии с ней эффективных 

  Резонанс.   совместных 

     решений 

15 21.10  Лабораторная Определение Сличают способ и Учатся управлять  Штатив, нить, груз, 
  работа ускорения результат своих поведением секундомер, 
  

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи 

свободного падения 

при помощи 

маятника 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

партнера – 

убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 

оценивать его 

действия 

рулетка 
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   маятника»       

Глава 4. Электромагнитные колебания (4 часа)  

16 26.10  Свободные Электромагнитные Оценивают Учатся управлять    

  электромагнит колебания достигнутый поведением 

  ные колебания.  результат партнера – 

  Аналогия   убеждать его, 
  между   контролировать, 
  механическими   корректировать и 

  и   оценивать его 

  электромагнит   действия 

  ными    

  колебаниями    

17 28.10  Гармонические Колебательный Оценивают Общаются и   

  электромагнит контур достигнутый взаимодействуют с 

  ные колебания  результат партнерами по 

  в   совместной 

  колебательном   деятельности или 

  контуре.   обмену 

  Формула   информацией 

  Томсона    

18 09.11  Конденсатор и Конденсатор Оценивают С достаточной  Демонстрация 
 

«Измерение 

характеристик 

переменного тока»: 
двухканальная 

приставка- 

осциллограф, 

  катушка  достигнутый полнотой и 

  индуктивности  результат точностью 

  в цепи   выражают свои 

  переменного   мысли 

  тока. Резонанс    

  в    
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   электрической 

цепи 

     звуковой генератор, 
набор проводов 

19 11.11  Генератор 

переменного 

тока. 
Автоколебания 

. 

Трансформатор 

ы. 

Автоколебательные 

системы. Работа 

генератора на 

транзисторе 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 
спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

 Демонстрация 

«Трансформатор»: 
двухканальная 

приставка 

осциллограф, 
звуковой генератор, 
многообмоточный 

трансформатор, 
набор проводов 

Глава 5. Производство, передача и использование электрической цепи (3 часа)  

20 16.11  Производство, 
передача и 

потребление 

электроэнергии 

. 

Производство 

электроэнергии. 
Использование 

электроэнергии. 
Эффективное 

использование 

электроэнергии 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

   

21 18.11  Решение задач 

«Колебания» 

Механические 

колебания. 
Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  



49 
 

 

 
 

22 23.11  Т/Б 

Лабораторная 

работа 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Измерение 

показателя 

преломления стекла 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Работают в группе   осветитель с 

источником света 

на 3,5 В, 
источник 

питания, 
комплект 

проводов, 
щелевая 

диафрагма, 
полуцилиндр, 
планшет на 

плотном листе с 

круговым 

транспортиром 
Глава 6. Механические волны (3 часа)  

23 25.11  Волновые 

явления. 
Характеристик 

и волны. 

Что называют 

волной? Скорость 

волны.  Энергия 

волны 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

   

24 30.11  Распространен 

ие волн в 

упругих 

средах. 
Уравнение 

гармонической 

Длина волны. 
Скорость волны 

Принимают 

познавательную цель и 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 
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   бегущей 

волны. 
  информацию    

25 02.12  Звуковые 

волны. 
Интерференция 

, дифракция и 

поляризация 

механических 

волн 

Звуковые волны. 
Значение звука. 
Скорость звука 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

Глава 7. Электромагнитные волны (4 часа)  

26 07.12  Электромагнит 

ное поле. 
Электромагнит 

ная волна. 
Экспериментал 

ьное 

обнаружение 

электромагнит 

ных волн. 
Плотность 

потока 

электромагнит 

ного излучения 

Распространение 

электромагнитных 

колебаний. 
Электромагнитная 

волна 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

(свои привычки с 

нормами поведения: 
соблюдение тишины) 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

   

27 09.12  Изобретение 

радио 

А.С.Поповым. 
Принципы 

Изобретение радио. 
Принципы 

радиосвязи 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

Учатся действовать 

с учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 
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   радиосвязи. 
Модуляция и 

детектирование 

 качество и уровень 

усвоения 

действия    

28 14.12  Свойства 

электромагнит 

ных волн. 
Распространен 

ие радиоволн. 
Радиолокация 

Оптическая сила и 

фокусное расстояние 

собирающей линзы. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

  

29 16.12  Понятие о 

телевидении. 
Развитие 

средств связи 

Понятие о 

телевидении. 
Развитие средств 

связи. 
Распространение 

радиоволн. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

Глава 8. Световые волны (8 часов)  

30 21.12  Скорость света. Корпускулярная и Сличают способ и Регулируют самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 
_ готовность к 

выбору жизненного 

пути в 

соответствии 

с собственными 

интересами и 

  

  
Принцип 

Гюйгенса. Закон 

отражения света 

волновая теории 

света. 
Геометрическая и 

волновая оптика. 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

   Скорость света. отклонения и отличия  

    от эталона  

31 23.12  Закон Показатель Формулируют Регулируют   

  преломления преломления познавательную цель и собственную 

  света. Полное  строят действия в деятельность 
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   отражение стекла соответствии с ней посредством 

речевых действий 

возможностями; 
_ мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников 

на основе 

личностно- 

ориентированного 

подхода; 
_ формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, 
учителю, авторам 

открытий и 

изобретений, 
результатам 

обучения 

  

32 28.12  Контрольная 

работа № 2. 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

качественных и 

количественных 

задач по данным 

темам. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

  

33 30.12  Линза. 
Построение 

изображения в 

линзе. 

Виды линз. 
Изображение в 

линзе. 
Рассеивающая 

линза 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

 осветитель с 

источником света 

на 3,5 В, источник 

пита- ния, комплект 

проводов, щелевая 

диафрагма, экран 

стальной, 
направляющая с 

измерительной 

шкалой, 
собирающие линзы, 
рассеивающая 

линза 

34 11.01  Формула тонкой 

линзы. 
Увеличение линзы 

Оптическая сила и 

фокусное 

расстояние 

собирающей 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 
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    линзы соответствии с ней речевых действий    

35 13.01  Дисперсия света. 
Интерференция 

света. Некоторые 

применения 

интерференции 

Дисперсия света. 
Интерференция 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Работают в группе   

36 18.01  Дифракция света. 
Границы 

применимости 

геометрической 

оптики 

Дифракционная 

решётка. 
Определение 

длины световой 

волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

37 20.01  Дифракционная 

решётка. 
Поперечность 

световых волн. 
Поляризация 

света. 

Измерение длины 

световой волны 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

  

Глава 9. Элементы теории относительности (2 часа)  

38 25.01  Законы 

электродинамики 

и принцип 

относительности. 
Постулаты теории 

Принцип 

относительности в 

механике и 

электродинамике 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 
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   относительности   действия    

39 27.01  Основные 

следствия, 
вытекающие из 

постулатов теории 

относительности. 
Элементы 

релятивистской 

динамики. 

Постулаты теории 

относительности. 
Виды 

относительности 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

  

Глава 10. Излучение и спектры (4 часа)  

40 01.02  Виды излучений. 
Источники света. 

Свет. Виды 

люминесценции 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно- 

практической или 

иной деятельности 

   

41 03.02  Спектры и 

спектральные 

аппараты. Шкала 

электромагнитных 

волн. 

Тепловое 

излучение. 
Непрерывные 

спектры. 
Линейчатые 

спектры. 
Полосатые 

спектры. Спектры 

поглощения 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности 

  



55 
 

 

 
 

42 08.02  Решение задач 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Открытие и 

свойства 

рентгеновских 

лучей. Устройство 

рентгеновских 

лучей 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной 

   

43 17.02  Модель атома 

водорода по Бору. 
Лазеры. 

Теория 

относительности. 
Излучение и 

спектры 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 
спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом 

  

Глава 11. Световые кванты (2 часа)  

44 22.02  Фотоэффект. 
Применение 

фотоэффекта. 

Явление 

фотоэффекта. 
Законы 

фотоэффекта 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 
прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 
организации 

учебной 

деятельности, 
постановки целей, 
планирования, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

  

45 24.02  Строение атома. 
Опыты 

Резерфорда. 

Теория 

фотоэффекта. 
Работа выхода 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 
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     еще неизвестно  деятельности.   

Глава 12. Атомная физика (2 часа)  

46 01.03  Решение задач Опыты 

Резерфорда. 
Определение 

размеров 

атомного ядра 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

   

47 03.03  Контрольная 

работа № 3 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

качественных  и 

количественных 

задач по 

изученному 

материалу 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 
обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

Глава 13. Физика атомного ядра (13 часов)  

48 10.03  Строение 

атомного ядра. 
Ядерные силы. 
Обменная модель 

ядерного 

взаимодействия. 
Энергия связи 

атомных ядер. 

Протонно- 
нейтронная 

модель ядра. 
Ядерные силы. 
Энергия связи 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 
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49 15.03  Радиоактивность. 
Виды 

радиоактивного 

излучения. 

Радиоактивность Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

50 17.03  Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Изотопы 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

  

51 22.03  Методы 

наблюдения и 

регистрации 

элементарных 

частиц. 
Искусственная 

радиоактивность. 
Ядерные реакции 

Радиоактивные 

превращения. 
Правило 

смещения 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

  

52 24.03  Деление ядер 

Урана. Цепная 

реакция деления. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Изотопы 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 
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   Ядерный реактор.  еще неизвестно своих чувств, 
мыслей и 

побуждений 

   

53 05.04  Термоядерные 

реакции. 
Применение 

ядерной реакции. 

Протонно- 

нейтронная 

модель ядра. 
Ядерные силы. 
Энергия связи 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

54 07.04  Контрольная 

работа № 4 

Применение 

полученных 

знаний при 
решении 

качественных и 

количественных 

задач по 
изученному 

материалу 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

55 12.04  Изотопы. 
Получение и 

применение 

радиоактивных 

изотопов. 
Биологическое 

действие 

Открытие деления 

Урана. Изотопы 
Урана. Ядерные 

реакции. 
Энергетический 
выход ядерных 

реакций 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 
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   радиоактивных 

излучений 

      

56 14.04  Три этапа в 

развитии физики 

элементарных 

частиц. Открытие 

позитрона. 
Античастицы 

Этапы развития 

элементарных 
частиц. Позитрон. 
Античастицы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

57 19.04  Лептоны. 
Андроны. Кварки. 

Лептоны. 
Андроны. Кварки. 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

58 21.04  Термоядерные 

реакции. 
Применение 

ядерной энергии 

Термоядерные 
реакции. Развитие 

ядерной 

промышленности. 
Ядерное оружие 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 
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      решений    

59 26.04  Получение 

радиоактивных 

изотопов и их 

применение 

Элементы, не 
существующие в 
природе. 
Радиоактивные 

изотопы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

  

60 28.04  Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

Доза излучения Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

  

Глава 14. Элементарные частицы (3 часа)  

61 03.05  Повторение, 
решение задач. 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

Решение задач Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

62 05.05  Итоговая 

контрольная 

работа 

Применение 

полученных 

знаний при 

решении 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 
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    качественных и 

количественных 
задач по 

изученному 

материалу 

оценки результатов 

своей деятельности 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

   

63 10.05  Три этапа в 

развитии физики 

элементарных 

частиц. Открытие 

позитрона. 
Античастицы 

Этапы развития 

элементарных 

частиц. Позитрон. 
Античастицы 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

Глава 15- 17. Солнечная система. Солнце и звёзды. Строение Вселенной (5 часов)  

64 12.05  Видимые 

движения 

небесных тел. 
Закон Кеплера. 

Наука 
астрономия. 
Физическая 

природа планет и 

малых тел 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 
организации 

учебной 

деятельности, 
постановки целей, 
планирования, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей 

деятельности, 
умениями 

предвидеть 

возможные 

  

65 17.05  Система Земля – 

Луна. Физическая 

природа планет и 

малых тел 

Солнечной 

системы. 

Закон движения. 
Земля. Луна 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 
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      эффективных 

совместных 

решений 

результаты своих 

действий; 
понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения 

  

66 19.05  Солнце и звёзды. 
Основные 

характеристики, 
строение, 
эволюция 

 Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

67 24.05  Внутреннее 

строение Солнца 

и звёзд главной 

последовательнос 

ти. Эволюция 

звёзд: рождение, 
жизнь и смерть 

звёзд 

Строение Солнца. 
Эволюция звёзд 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности, 
самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

  

68 26.05  Млечный путь – 

наша Галактика. 
Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Млечный путь. 
Эволюция 

Вселенной 

Применяют навыки 

организации учебной 

деятельности 

Планируют общие 

способы работы. 
Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

  

 



 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, 
представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы 
воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и 
качественные характеристики учебного материала для каждого года 
изучения, в том числе для содержательного наполнения разного вида 
контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 
проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления 
авторских учебных программ, тематического планирования курса 
учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 
образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки информатики, достижениям 

научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 

развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом 
ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли 
информационных процессов, информационных ресурсов и 
информационных технологий в условиях цифровой трансформации 
многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 
мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 
современном информационном обществе, предполагающего способность 
обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 
сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги 
для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе   знаний,   умений   и   навыков   работы   с   информацией, 



программирования, коммуникации в современных цифровых средах в 
условиях обеспечения информационной безопасности личности 
обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, 
стремления к продолжению образования в области информационных 
технологий и созидательной деятельности с применением средств 
информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации 
информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 
информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 
формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 
закладывает основы понимания принципов функционирования и 
использования информационных технологий как необходимого 
инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации. 
Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 
обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 
рамках образовательного процесса при изучении других предметных 
областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для 
формирования качеств личности, то есть ориентированы на формирование 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать 
у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов 
цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 
информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих 
в практической деятельности, для их решения с помощью 
информационных технологий, умения и навыки формализованного 
описания поставленных задач; 



базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 
математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 
знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 
моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному 
алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 
прикладных программ (приложений) общего назначения и 
информационных систем для решения с их помощью практических задач, 
владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения 
практических задач с помощью информационных технологий, применять 
полученные результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного 
предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 
теоретические основы информатики; 
алгоритмы и программирование; 
информационные технологии. 
На изучение информатики на базовом уровне отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 
классе – 34 часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, 
работающее по программе. Типы компьютеров: персональные 
компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 
устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 
Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 
Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 
аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 
Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 
Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 
компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память 
смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 
обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 
программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 
условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 
Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 
перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). 
Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных 
типов (страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, 
видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование 
программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 
операционной системы. 



Компьютерные  вирусы  и  другие  вредоносные  программы. 
Программы для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб- 

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. 
Поиск информации по ключевым словам и по изображению. 
Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 
Теоретические основы информатики 
Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как данные, которые могут быть обработаны 
автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов 
и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 
алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 
русском языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов 
(кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 
Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных 
слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 
другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 
двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица 
количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения 
информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 
гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. 

Кодировка  ASCII.  Восьмибитные  кодировки.  Понятие  о  кодировках 



UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 
неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового 
изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 
каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 
хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 
Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 
строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 
форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 
Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 
моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 
границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 
Стилевое форматирование. 

Структурирование  информации  с  помощью  списков  и  таблиц. 
Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 
изображений текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, 
формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод 
текста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. 
Использование сервисов Интернета для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство  с  графическими  редакторами.  Растровые  рисунки. 
Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе 
цифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, 



работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 
цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 
средствами текстового процессора или других программ (приложений). 
Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на 
слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление  на  слайд  аудиовизуальных  данных.  Анимация. 
Гиперссылки. 

 

8 КЛАСС 

 

Теоретические основы информатики 
Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 
Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную 
систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 

до 1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 
Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную 
системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 
десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 
Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 
Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 
сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 
Определение истинности составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 
Логические выражения. Правила записи логических выражений. 
Построение таблиц истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами 
компьютера. 

Алгоритмы и программирование 



Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 
управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 
блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». 
Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 
невозможность предусмотреть зависимость последовательности 
выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 
невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 
составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 
условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 
требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 
несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для 
управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 
Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 
Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 
отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 
переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 
вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, 
остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 
изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и 

максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного 
уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 
значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 
общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 



числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 
отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 
числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) 
переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления 
символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 
множестве входных данных, определение возможных входных данных, 
приводящих к данному результату. 
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Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в 

 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение 

данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 
информации в Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности 
данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 
безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 
Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 
Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. 
Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы 
сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете, интернет-сервисы: 
коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и 
другие), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые 
службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. 
Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства 
совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное 
обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 
редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания 



Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. 
Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные 
модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. 
Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и 
целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 
вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 
(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 
Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 
дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов 

с помощью дерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие 
математической модели от натурной модели и от словесного 
(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 
построение математической модели, программная реализация, 
тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 
результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ 
с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 
управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 
Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление 
и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки 
одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования 
(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): 
заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 
формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива, 
линейный  поиск  заданного  значения  в  массиве,  подсчёт  элементов 



массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 
минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 
арифметического, минимального и максимального значения элементов 
последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от 
цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). 
Примеры использования принципа обратной связи в системах управления 
техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в 
робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением 
в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 
управление отоплением дома, автономная система управления 
транспортным средством и другие системы). 

Информационные технологии 
Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках 
электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 
Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. 
Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 
диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, 
абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 
подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 
наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, 
страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными 
технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 
приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 
специалист по анализу данных, системный администратор. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 
воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 
предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 
1) патриотического воспитания: 
ценностное отношение к отечественному культурному, 

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

2) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное 
неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 



сформированность мировоззренческих представлений об 
информации, информационных процессах и информационных 
технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и 
общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 
сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 
способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 
осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 
освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 
информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 
интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 
программированием и информационными технологиями, основанными на 
достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 
коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике 
отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 
при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 
обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 
по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Самоорганизация: 
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 
ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого. 
Принятие себя и других: 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в 

условиях открытого доступа к любым объёмам информации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 



пояснять   на   примерах   смысл   понятий   «информация», 
«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 
информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 
демонстрировать понимание основных принципов кодирования 
информации различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 
оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 
передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 
файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 
информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 
компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках 
персонального компьютера и его основных элементах (процессор, 
оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 
помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 
(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 
имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 
информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 
использованием графического интерфейса, а именно: создавать, 
копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы 
и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде 
структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных 
презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, 
по изображению), критически относиться к найденной информации, 
осознавая опасность для личности и общества распространения 
вредоносной информации, в том числе экстремистского и 
террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 



соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 
информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой 
этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 
приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 
стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 
информационных и коммуникационных технологий на здоровье 
пользователя. 

 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и 
непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 
арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 
«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 
конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 
если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 
таблицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 
понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике; 
описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 
составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для управления 
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 
логических, символьных), а также содержащие их выражения, 
использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, 
операции и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, 
какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 



создавать и отлаживать программы на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 
реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, 
проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из 
натурального числа. 

 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 
следующие умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 
компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 
вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 
Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые 
алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных 
числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 
количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 
виды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 
целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 
иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 
использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 
визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 
таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для 

расчётов с использованием встроенных арифметических функций 
(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, 
среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 



использовать электронные таблицы для численного моделирования в 
простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 
коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн- 

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 
учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 
сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 
учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного 
программного обеспечения, защищать персональную информацию от 
несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 
утраты данных) с учётом основных технологических и социально- 

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 
опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 
окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 
(в том числе кибербуллинг, фишинг). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Компьютер – универсальное 
устройство обработки данных 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.2 Программы и данные 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

1.3 Компьютерные сети 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 
Информация и информационные 
процессы 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

2.2 Представление информации 9 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 Текстовые документы 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.2 Компьютерная графика 4   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e


 

     https://m.edsoo.ru/7f41646e 

3.3 Мультимедийные презентации 3 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41646e 

Итого по разделу 13 
 

Резервное время 2 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e


8 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 Системы счисления 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

1.2 Элементы математической логики 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 
Исполнители и алгоритмы. 
Алгоритмические конструкции 

10 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.2 Язык программирования 9 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

2.3 Анализ алгоритмов 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418516 

Итого по разделу 21 
 

Резервное время 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516


9 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 
Глобальная сеть Интернет и стратегии 
безопасного поведения в ней 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

1.2 
Работа в информационном 
пространстве 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Моделирование как метод познания 8 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Разработка алгоритмов и программ 6 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

3.2 Управление 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные таблицы 10   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0


 

     https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

4.2 
Информационные технологии в 
современном обществе 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0 

Итого по разделу 11 
 

Резервное время 1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0


 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

 

 
1 

Компьютер – универсальное 
вычислительное устройство, 
работающее по программе. 
Техника безопасности и 

правила работы на компьютере 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1521d2 

 
2 

История и современные 
тенденции развития 
компьютеров 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1523ee 

 
3 

Программное обеспечение 
компьютера. Правовая охрана 
программ и данных 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152826 

4 
Файлы и папки. Основные 
операции с файлами и папками 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152a74 

 
5 

Архивация данных. 
Использование программ- 

архиваторов 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152cfe 

6 
Компьютерные вирусы и 
антивирусные программы 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a152f74 

7 Компьютерные сети. Поиск 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1521d2
https://m.edsoo.ru/8a1523ee
https://m.edsoo.ru/8a152826
https://m.edsoo.ru/8a152a74
https://m.edsoo.ru/8a152cfe
https://m.edsoo.ru/8a152f74


 

 информации в сети Интернет     https://m.edsoo.ru/8a153244 

 

8 

Сервисы интернет- 

коммуникаций. Сетевой этикет. 
Стратегии безопасного 
поведения в Интернете 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a153460 

9 Информация и данные 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161966 

10 Информационные процессы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161e2a 

 
11 

Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и 
формальные языки 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a161fec 

 
12 

Двоичный алфавит. 
Преобразование любого 
алфавита к двоичному 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162186 

 
13 

Представление данных в 
компьютере как текстов в 
двоичном алфавите 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162316 

 
14 

Единицы измерения 

информации и скорости 
передачи данных 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16249c 

 
15 

Кодирование текстов. 
Равномерные и неравномерные 

коды 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1625f0 

16 
Декодирование сообщений. 
Информационный объём текста 

1 
    

https://m.edsoo.ru/8a153244
https://m.edsoo.ru/8a153460
https://m.edsoo.ru/8a161966
https://m.edsoo.ru/8a161e2a
https://m.edsoo.ru/8a161fec
https://m.edsoo.ru/8a162186
https://m.edsoo.ru/8a162316
https://m.edsoo.ru/8a16249c
https://m.edsoo.ru/8a1625f0


 

17 
Цифровое представление 
непрерывных данных 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162848 

 

18 

Кодирование цвета. Оценка 
информационного объёма 
графических данных для 

растрового изображения 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1629ec 

19 Кодирование звука 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162b72 

 
20 

Резервный урок «Контрольная 
работа по теме "Представление 
информации"» 

 
1 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162d02 

 
21 

Текстовые документы, их ввод 

и редактирование в текстовом 
процессоре 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162e7e 

22 
Форматирование текстовых 
документов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a162fe6 

23 
Параметры страницы. Списки и 
таблицы 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1632d4 

24 
Вставка нетекстовых объектов в 
текстовые документы 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1632d4 

 
25 

Интеллектуальные 
возможности современных 
систем обработки текстов 

 
1 

    

 
26 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Текстовые 
документы». Проверочная 

 
1 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1635c2 

https://m.edsoo.ru/8a162848
https://m.edsoo.ru/8a1629ec
https://m.edsoo.ru/8a162b72
https://m.edsoo.ru/8a162d02
https://m.edsoo.ru/8a162e7e
https://m.edsoo.ru/8a162fe6
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1632d4
https://m.edsoo.ru/8a1635c2


 

 работа      

27 
Графический редактор. 
Растровые рисунки 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a163874 

28 
Операции редактирования 
графических объектов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1639d2 

29 Векторная графика 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a163b30 

 
30 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Компьютерная 
графика» 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16404e 

31 
Подготовка мультимедийных 
презентаций 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1642c4 

 
32 

Добавление на слайд 
аудиовизуальных данных, 
анимации и гиперссылок 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164472 

 

 
33 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме 

«Мультимедийные 

презентации». Проверочная 
работа 

 

 
1 

 

 
1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164652 

34 
Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164828 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/8a163874
https://m.edsoo.ru/8a1639d2
https://m.edsoo.ru/8a163b30
https://m.edsoo.ru/8a16404e
https://m.edsoo.ru/8a1642c4
https://m.edsoo.ru/8a164472
https://m.edsoo.ru/8a164652
https://m.edsoo.ru/8a164828


8 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 
Непозиционные и позиционные 
системы счисления 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1649e0 

2 Развернутая форма записи числа 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164ba2 

 
3 

Двоичная система счисления. 
Арифметические операции в 
двоичной системе счисления 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a164d96 

4 
Восьмеричная система 
счисления 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165296 

5 
Шестнадцатеричная система 
счисления 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16549e 

6 
Проверочная работа по теме 

«Системы счисления» 
1 1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a16564c 

7 Логические высказывания 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1657fa 

8 
Логические операции «и», 
«или», «не» 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165b56 

9 
Определение истинности 
составного высказывания 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165cf0 

10 Таблицы истинности 1     

https://m.edsoo.ru/8a1649e0
https://m.edsoo.ru/8a164ba2
https://m.edsoo.ru/8a164d96
https://m.edsoo.ru/8a165296
https://m.edsoo.ru/8a16549e
https://m.edsoo.ru/8a16564c
https://m.edsoo.ru/8a1657fa
https://m.edsoo.ru/8a165b56
https://m.edsoo.ru/8a165cf0


 

11 Логические элементы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a165e94 

 
12 

Контрольная работа по теме 

«Элементы математической 
логики» 

 
1 

 
1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a178c38 

13 
Понятие алгоритма. 
Исполнители алгоритмов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17949e 

14 
Свойства алгоритма. Способы 
записи алгоритма 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179606 

 
15 

Алгоритмическая конструкция 

«следование». Линейный 
алгоритм 

 
1 

    

 
16 

Алгоритмическая конструкция 

«ветвление»: полная и неполная 
формы 

 
1 

    

17 
Алгоритмическая конструкция 

«повторение» 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17998a 

18 
Формальное исполнение 
алгоритма 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179aac 

 

19 

Разработка несложных 
алгоритмов с использованием 
циклов для управления 

формальными исполнителями 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179e1c 

 
20 

Разработка несложных 

алгоритмов с использованием 
циклов и ветвлений для 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a179e1c 

https://m.edsoo.ru/8a165e94
https://m.edsoo.ru/8a178c38
https://m.edsoo.ru/8a17949e
https://m.edsoo.ru/8a179606
https://m.edsoo.ru/8a17998a
https://m.edsoo.ru/8a179aac
https://m.edsoo.ru/8a179e1c
https://m.edsoo.ru/8a179e1c


 

 управления формальными 
исполнителями 

     

21 Выполнение алгоритмов 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a06a 

 

 
22 

Обобщение и систематизация 
знаний. Контрольная работа по 
теме «Исполнители и 

алгоритмы. Алгоритмические 

конструкции» 

 

 
1 

 

 
1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17a18c 

23 
Язык программирования. 
Система программирования 

1 
    

24 
Переменные. Оператор 
присваивания 

1 
    

25 
Программирование линейных 
алгоритмов 

1 
    

26 
Разработка программ, 
содержащих оператор ветвления 

1 
    

27 Диалоговая отладка программ 1     

28 Цикл с условием 1     

29 Цикл с переменной 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ac4a 

30 Обработка символьных данных 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ad6c 

 
31 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Язык 

программирования» 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ae8e 

https://m.edsoo.ru/8a17a06a
https://m.edsoo.ru/8a17a18c
https://m.edsoo.ru/8a17ac4a
https://m.edsoo.ru/8a17ad6c
https://m.edsoo.ru/8a17ae8e


 

 

 
32 

Анализ алгоритмов. 
Определение возможных 

результатов работы алгоритма 
при заданном множестве 
входных данных 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17afa6 

 

33 

Анализ алгоритмов. 
Определение возможных 
входных данных, приводящих к 
данному результату 

 

1 

    

 

34 

Резервный урок. Обобщение и 
систематизация знаний и 
умений по курсу информатики 8 

класса 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b456 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 0 
 

https://m.edsoo.ru/8a17afa6
https://m.edsoo.ru/8a17b456


9 КЛАСС 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 
Глобальная сеть Интернет. IP- 

адреса узлов. Большие данные 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b578 

2 Информационная безопасность 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b690 

 

 
3 

Учет понятия об 

информационной безопасности 
при создании комплексных 
информационных объектов в 

виде веб-страниц 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b7bc 

4 
Виды деятельности в сети 
Интернет 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b8e8 

 
5 

Облачные технологии. 
Использование онлайн-офиса 
для разработки документов 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ba1e 

 

 

6 

Обобщение и систематизация 
знаний по темам «Глобальная 
сеть Интернет и стратегии 
безопасного поведения в ней», 
«Работа в информационном 

пространстве» 

 

 

1 

    

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17bb36 

7 Модели и моделирование. 1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17b578
https://m.edsoo.ru/8a17b690
https://m.edsoo.ru/8a17b7bc
https://m.edsoo.ru/8a17b8e8
https://m.edsoo.ru/8a17ba1e
https://m.edsoo.ru/8a17bb36


 

 Классификации моделей     https://m.edsoo.ru/8a17be06 

8 Табличные модели 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c04a 

 
9 

Разработка однотабличной базы 
данных. Составление запросов 

к базе данных 

 
1 

    

 

 
10 

Граф. Весовая матрица графа. 
Длина пути между вершинами 
графа. Вычисление количества 
путей в направленном 

ациклическом графе 

 

 
1 

    

11 
Дерево. Перебор вариантов с 
помощью дерева 

1 
    

12 
Математическое 
моделирование 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c392 

13 
Этапы компьютерного 
моделирования 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c4aa 

 

14 

Обобщение и систематизация 
знаний. Контрольная работа по 
теме «Моделирование как 

метод познания» 

 

1 

 

1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17c9c8 

 

 
15 

Разбиение задачи на подзадачи. 
Составление алгоритмов и 
программ с использованием 
ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов 

 

 
1 

    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cb12 

https://m.edsoo.ru/8a17be06
https://m.edsoo.ru/8a17c04a
https://m.edsoo.ru/8a17c392
https://m.edsoo.ru/8a17c4aa
https://m.edsoo.ru/8a17c9c8
https://m.edsoo.ru/8a17cb12


 

16 Одномерные массивы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cc3e 

17 
Типовые алгоритмы обработки 
массивов 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17cd60 

18 Сортировка массива 1     

19 Обработка потока данных 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d01c 

 

20 

Обобщение и систематизация 

знаний. Контрольная работа по 
теме «Разработка алгоритмов и 

программ» 

 

1 

 

1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d1ca 

21 
Управление. Сигнал. Обратная 
связь 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d4d6 

22 Роботизированные системы 1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d602 

 
23 

Электронные таблицы. Типы 

данных в ячейках электронной 
таблицы 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d710 

24 
Редактирование и 

форматирование таблиц 
1 

   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d832 

 

25 

Встроенные функции для 
поиска максимума, минимума, 
суммы и среднего 

арифметического 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17d990 

26 
Сортировка и фильтрация 
данных в выделенном 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17db70 

https://m.edsoo.ru/8a17cc3e
https://m.edsoo.ru/8a17cd60
https://m.edsoo.ru/8a17d01c
https://m.edsoo.ru/8a17d1ca
https://m.edsoo.ru/8a17d4d6
https://m.edsoo.ru/8a17d602
https://m.edsoo.ru/8a17d710
https://m.edsoo.ru/8a17d832
https://m.edsoo.ru/8a17d990
https://m.edsoo.ru/8a17db70


 

 диапазоне      

 
27 

Построение диаграмм и 
графиков в электронных 
таблицах 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e08e 

28 
Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e2b4 

29 
Условные вычисления в 
электронных таблицах 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e6ba 

30 
Обработка больших наборов 
данных 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17e87c 

31 
Численное моделирование в 
электронных таблицах 

1 
   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17eaca 

 
32 

Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Электронные 

таблицы» 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ec3c 

 

33 

Роль информационных 
технологий в развитии 
экономики мира, страны, 
региона 

 

1 

    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ed54 

 
34 

Резервный урок. Обобщение и 
систематизация. Итоговое 
повторение 

 
1 

   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ee6c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/8a17e08e
https://m.edsoo.ru/8a17e2b4
https://m.edsoo.ru/8a17e6ba
https://m.edsoo.ru/8a17e87c
https://m.edsoo.ru/8a17eaca
https://m.edsoo.ru/8a17ec3c
https://m.edsoo.ru/8a17ed54
https://m.edsoo.ru/8a17ee6c


 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• Информатика, 7 класс/ Семакин И.Г., Залогова Л.A., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Информатика, 8 класс/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Информатика, 9 класс/ Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Рабочие программы. 
 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://m.edsoo.ru/7f41646e



 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация 
образовательных программ естественнонаучной и технологической 
направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 
законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Феде-

рального оператора учебного предмета «Биология». 
При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 
«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 
взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 
требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 
принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 
общего образования в Российской Федерации, а также положения о 
специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 
существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 
определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа по биологии даёт представление о целях, об общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «Биология», определяет обязательное предметное 
содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 
рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики образовательного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

В программе по биологии также учитываются требования к 
планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 
деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 
биологического образования. 

В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован 
принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 
просматривается направленность на развитие знаний, связанных с 
формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 
ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом 
образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. 
Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о 
строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в 
них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию 
полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в 
том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, медико-



генетического консультирования, обоснования экологически 
целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа 
влияния хозяйственной деятельности человека на состояние природных и 
искусственных экосистем. Усиление внимания к прикладной направленности 
учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью обеспечения 
условий для решения одной из актуальных задач школьного биологического 
образования, которая предполагает формирование у обучающихся 
способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося 
современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное 
место. Она обеспечивает формирование у обучающихся представлений о 
научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её 
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт 
условия для: познания законов живой природы, формирования 
функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 
жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе 
и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 
развивающих задач среднего общего образования, социализации 
обучающихся. Изучение биологии обеспечивает условия для формирования 
интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 
эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с 
представлениями из других учебных предметов, в частности, физики, химии 
и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 
«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и 
структурированию его содержания, представленного в программе по 
биологии. 

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 
осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с 
которым обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 
человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 
жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний 
занимают элементы содержания, которые служат основой для формирования 
представлений о современной естественно-научной картине мира и 
ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации 
биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по 
биологии осуществлено с учётом приоритетного значения знаний об 



отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 
эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» 
выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 
научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как 
биологическая система», «Система и многообразие органического мира», 
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности».  

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 
организации живых систем разного ранга и приобретение умений 
использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 
живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 
уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 
учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 
для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о 
методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых 
систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 
исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 
биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 
разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 
грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 
мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при 
изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 
биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 
современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 
норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 
экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 
заболеваний. 



В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 
базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 
состав предметной области «Естественно-научные предметы».  

Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 
отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС 
 

Тема 1. Биология как наука. 
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и 

другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. 
Роль биологии в формировании современной научной картины мира. 
Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 
измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка 
данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при 
изучении биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие 

живых систем от неорганической природы. 
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации 
живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 
Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, 
микроэлементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание 
осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. 
Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни 
структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и 
четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические 
функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: 
активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. 
Отличия ферментов от неорганических катализаторов.  



Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), 
дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, 
целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-

гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение 
углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры 
нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. 
Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия 
идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки.  

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: 
замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, 
система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности 
строения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение 
эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и 
грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их 
функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её 
органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 
лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 
Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 
органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, 
жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, 
кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. 
Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 
природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 
«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», 
«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы 
АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 
«Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 
«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 



Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения 
наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, 
животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности 
ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, 
животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 
описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 
Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса 
метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании 
метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов 
в обмене веществ и превращении энергии в клетке.  

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции 
фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни 
на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его 
продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для 
жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 
аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. 
Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное 
дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 
энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. 
Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его 
свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез 
белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 
биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. 
Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 
Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые 
вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 
Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика 
распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 



Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 
«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», 
«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», 
«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, 
бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», 
«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК.  

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. 
Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного 
синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. 
Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 
Цитологические основы размножения и индивидуального развития 
организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на 
разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 
Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, 
спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование 
организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и 
значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. 
Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых 
клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. 
Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 
Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие 
(эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: 
дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 
постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние 
среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые 
уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение 
семени, стадии развития. 



Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное 
оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение 
растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», 
«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», 
«Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 
человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды 
млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках 
корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель 
ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика 
корешка лука на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на 
готовых микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.  

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии 
и эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных 
учёных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 
цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические 
понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.  

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 
Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 
поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. 
Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 
признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. 
Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 
для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по 
сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате 
кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 
хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование 
признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 
Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика 



модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. 
Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их 
норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная 
изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 
изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, 
хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики 
человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 
молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 
полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 
ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, 
болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. 
Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы 
здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 
болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 
генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. 
Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его 
цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая 
основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», 
«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 
«Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 
животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, 
сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды 
изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».  

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», 
«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст 
хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 
формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной».  

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и 
дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».  



Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 
построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 
микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных 
человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.  

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. 
Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия 
культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, 
порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в 
селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное 
скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 
Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. 
Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и 
получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 
микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы 
создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная 
инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. 
Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 
Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически 
модифицированные организмы. 

Демонстрации: 
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. 

Иванов. 
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия 

культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных 
растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», 
«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и 
клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных 
сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и 
животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 
сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию 
агроуниверситета или научного центра)». 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
БИОЛОГИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам 
освоения обучающимися программ среднего общего образования: 
личностным, метапредметным и предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 
выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 
гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности 
и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 
целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 
ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 
знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 
деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 
биологического образования, наличие экологического правосознания, 
способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 
уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 
должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 
ответственного члена российского общества; 



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

готовность к совместной творческой деятельности при создании 
учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 
биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к 
явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 
взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 
учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 
отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 
биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

способность оценивать вклад российских учёных в становление и 
развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 
природы, в жизни человека и современного общества; 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 
традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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



понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 
собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 
протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику 
жизни на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии 
знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 
природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 
направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 
экосистем, биосферы); 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 
последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 
опыта деятельности экологической направленности, умения 
руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, готовности к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

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

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в 
формировании рационального научного мышления, создании целостного 
представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 
общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 
сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 
обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 
биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 
человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 
обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 
использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов 
жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 
повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как 
составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой 
при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 
науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 
объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 
умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 
имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 
решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  



готовность и способность к непрерывному образованию и 
самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 
соответствии с жизненными потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 
включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 
междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 
целостность научной картины мира и специфику методов познания, 
используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 
система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 
исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), 
универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность 
обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 
мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 
познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 
образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 
рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 
(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 
биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 
связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 
достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 
живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 
аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления 
существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а 



также противоречий разного рода, выявленных в различных 
информационных источниках; 

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

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

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

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

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 
ключевыми понятиями и методами; 

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

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 
выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 
своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 
жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 
пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 



информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 
её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 
отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 
задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 
технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 
поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки 
и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 
биологической информацией: применять химические, физические и 
математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 
использовать и преобразовывать знаково-символические средства 
наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 
информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать 
в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 
вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 
задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 
диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 
уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 
намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 
интересов и возможностей каждого члена коллектива; 



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

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 
ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их 
решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 
проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

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

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 
разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 
культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 
оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 
верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 
снижению; 



принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 
деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на 
базовом уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» 
научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 
преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и 
применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных 
жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе предметные 
результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 
классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 
знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 
зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной 
грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 
жизнь, клетка, организм, метаболизм (обмен веществ и превращение 
энергии), гомеостаз (саморегуляция), уровневая организация живых систем, 
самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, рост и 
развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, 
мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. 
Менделя, Т. Моргана, Н. И. Вавилова) и учения (о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений Н. И. Вавилова), определять границы 
их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 
описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 
биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 
зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 



результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 
делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 
эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности 
процессов: обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 
пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 
оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 
жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 
окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 
природной среде, понимание необходимости использования достижений 
современной биологии и биотехнологий для рационального 
природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и 
дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы 
моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у 
организмов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 
правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 
биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 
различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 
материалы), этические аспекты современных исследований в биологии, 
медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 
обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 
классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 
знания естественных наук, в формировании современной естественно-

научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и 
зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной 
грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: 
вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 
приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, 



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

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. 
Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности 
(зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных направлений и 
путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), 
определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 
описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 
биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление 
зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 
результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 
делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических 
объектов: видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, 
биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной 
изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 
организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса 
веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 
циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 
процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 
жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 
окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 
природной среде, понимание необходимости использования достижений 
современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 
правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 
биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из 
различных источников (средства массовой информации, научно-популярные 
материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы 
современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;  

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, 
обобщая биологическую информацию из нескольких источников, грамотно 
использовать понятийный аппарат биологии. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Биология как наука  2    0.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

2 Живые системы и их организация  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

3 Химический состав и строение клетки  8    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

4 Жизнедеятельность клетки  6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

5 
Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

 5    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

6 
Наследственность и изменчивость 
организмов 

 8   1   1.5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

7 
Селекция организмов. Основы 
биотехнологии 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

8 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41c292 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   1   4   

 

 

 

 

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Использование 
оборудования 
центра «Точка 
роста» 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Биология в системе 
наук 

 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6122 

https://m.edsoo.ru/863e632a 

 

2 

Методы познания 
живой природы. 
Практическая 
работа № 1 
«Использование 
различных методов 
при изучении 
биологических 
объектов» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6122 

 

3 

Биологические 
системы, процессы 
и их изучение 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6564 

 

4 

Химический состав 
клетки. Вода и 
минеральные соли 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e674e 

 

5 
Белки. Состав и 
строение белков 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6b72 

 

6 
Ферменты — 

биологические  1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6b72 

 

https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e632a
https://m.edsoo.ru/863e6122
https://m.edsoo.ru/863e6564
https://m.edsoo.ru/863e674e
https://m.edsoo.ru/863e6b72
https://m.edsoo.ru/863e6b72


катализаторы. 
Лабораторная 
работа № 1 
«Изучение 
каталитической 
активности 
ферментов (на 
примере амилазы 
или каталазы)» 

7 Углеводы. Липиды  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6870 

 

8 
Нуклеиновые 
кислоты. АТФ 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6d5c 

 

9 

История и методы 
изучения клетки. 
Клеточная теория 

 1   0    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6e88 

 

10 

Клетка как 
целостная живая 
система 

 1      

 

11 

Строение 
эукариотической 
клетки. 
Лабораторная 
работа № 2 
«Изучение 
строения клеток 
растений, 
животных, грибов и 
бактерий под 

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e6ff0 

https://m.edsoo.ru/863e716c 

 

https://m.edsoo.ru/863e6870
https://m.edsoo.ru/863e6d5c
https://m.edsoo.ru/863e6e88
https://m.edsoo.ru/863e6ff0
https://m.edsoo.ru/863e716c


микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и 
их описание» 

12 
Обмен веществ или 
метаболизм 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e766c 

 

13 
Фотосинтез. 
Хемосинтез 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7c98 

 

14 
Энергетический 
обмен 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7aae 

 

15 

Жизненный цикл 
клетки. Деление 
клетки. Митоз. 
Лабораторная 
работа № 3 
«Наблюдение 
митоза в клетках 
кончика корешка 
лука на готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7dc4 

 

16 

Биосинтез белка. 
Реакция 
матричного синтеза 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e796e 

 

17 
Трансляция — 

биосинтез белка 
 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e796e 

 

18 

Неклеточные 
формы жизни — 

вирусы 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7540 

 

https://m.edsoo.ru/863e766c
https://m.edsoo.ru/863e7c98
https://m.edsoo.ru/863e7aae
https://m.edsoo.ru/863e7dc4
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e796e
https://m.edsoo.ru/863e7540


19 

Формы 
размножения 
организмов 

 1     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e81b6 

https://m.edsoo.ru/863e831e 

 

20 Мейоз  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e7f4a 

 

21 

Образование и 
развитие половых 
клеток. 
Оплодотворение. 
Лабораторная 
работа № 4 
«Изучение 
строения половых 
клеток на готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e81b6 

 

22 

Индивидуальное 
развитие 
организмов 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8436 

 

23 

Генетика — наука о 
наследственности и 
изменчивости 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e86f2 

 

24 

Закономерности 
наследования 
признаков. 
Моногибридное 
скрещивание 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8878 

 

25 

Дигибридное 

скрещивание. 
Закон 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e89a4 

 

https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e831e
https://m.edsoo.ru/863e7f4a
https://m.edsoo.ru/863e81b6
https://m.edsoo.ru/863e8436
https://m.edsoo.ru/863e86f2
https://m.edsoo.ru/863e8878
https://m.edsoo.ru/863e89a4


независимого 
наследования 
признаков 

26 

Сцепленное 
наследование 
признаков. 
Лабораторная 
работа № 5 
«Изучение 
результатов 
моногибридного и 
дигибридного 
скрещивания у 
дрозофилы на 
готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8c60 

 

27 

Генетика пола. 
Наследование 
признаков, 
сцепленных с 
полом 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8c60 

 

28 

Изменчивость. 
Ненаследственная 
изменчивость. 
Лабораторная 
работа № 6. 
Изучение 
модификационной 
изменчивости, 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8efe 

 

https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8c60
https://m.edsoo.ru/863e8efe


построение 
вариационного 
ряда и 
вариационной 
кривой» 

29 

Наследственная 
изменчивость. 
Лабораторная 
работа № 7. 
«Анализ мутаций у 
дрозофилы на 
готовых 
микропрепаратах» 

 1    0.5   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8efe 

 

30 Генетика человека  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e8d78 

 

31 

Резервный урок. 
Обобщение по теме 
«Наследственность 
и изменчивость 
организмов» 

 1   1     

 

32 
Селекция как наука 
и процесс 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e9214 

 

33 

Методы и 
достижения 
селекции растений 
и животных 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e9214 

 

34 

Биотехнология как 
отрасль 
производства 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863e9336 

 

https://m.edsoo.ru/863e8efe
https://m.edsoo.ru/863e8d78
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9214
https://m.edsoo.ru/863e9336


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   1   4   
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Биология. Общая биология, 10 класс/ Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочая программа,наглядные пособия, разработки уроков, вебинары, 

материалы для ЕГЭ, цифровые сервисы 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 11-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю на протяжении 
учебного года, 34 часа в год, из них  2  часа на проведение контрольных работ. 

Цели и задачи изучения биологии 

 Программа по биологии для учащихся  11 класса построена на важной 
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии 
свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней 
организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической 
области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке 
к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 
результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 
биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила 
поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 
современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 
биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 
исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 
рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 
правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 
экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 
использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 



Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, 
ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 
общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
организации живой природы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 
развития учащихся. При разработке  программы учитывались межпредметные 
связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, 
химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений 
лежат физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 
теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе 
прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 
горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 
другими курсами - физики, химии, географии. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 
Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях 
эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 
хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 
(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 
экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; эволюция 
биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 
вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 



 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 
витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 
и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей 
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального 
природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 
здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 
ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 
электрическим током, молнией; спасении утопающего; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Содержание программы 

Раздел IV. Вид. (21 ч) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 



Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 
признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 
Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. 
Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная 
идея Ч.Дарвина.  

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 
Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Демонстрации. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы, 
фотографии, коллекции, другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и 
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. (10 часов) 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 
характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 
действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 
потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 
существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. 
Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 
признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность 
видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 
решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 
филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной 
эволюции. Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. 
Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса.  

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрации.  

Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 
эволюции», «Образование новых видов»,  «Сходство начальных стадий эмбрионального 
развития позвоночных». Гербарные материалы, фотографии, коллекции, другие материалы, а 



также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 
происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 
соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные работы. Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление 
изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде 
обитания. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 
эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 
органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 
организмов. 

Демонстрации. окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 
репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
жизни. 

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часов) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 
Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 
Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура 
вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 
преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности 
человека на биосферу. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных; модели 
«Происхождение человека» и остатков материальной культуры.  

Лабораторные и практические работы. Выявление признаков сходства зародышей человека и 
других млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения человека. 

Раздел V. Экосистемы. (12 ч) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы. Биотические факторы. 
Влияние человека на экосистемы. 



Демонстрации. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологические факторы. 
Примеры симбиоза в природе.  

Тема 5.2. Структура экосистем. (4часа) 

Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. Пищевые связи. Круговорот веществ и 
энергии в экосистемах. Влияние человека на экосистемы. Причины устойчивости и смены 
экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы.  

Демонстрации. Схема «Пространственная структура экосистема». Схемы и таблицы, 
демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и 
энергии в экосистеме.  

Лабораторные и практические работы. Выявление антропогенных изменений в экосистемах 
своей местности.  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  

Решение экологических задач. 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема (2 часа) 

 

Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 
Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. Состав и 
структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот (на примере круговорота воды и 
углерода).  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 
биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 
разнообразие живых организмов биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек (4 часа). 

Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие 
о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы 
оздоровления природной среды. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 
Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование 
природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующих структуру биосферы;  

схемы круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;  

влияние хозяйственной деятельности человека на природу;  

модели-аппликации «Биосфера и человек»;  



карты заповедников нашей страны, заказники, национальные парки. Красная книга.  

Резервное время – 1 ч. 
 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков на 
начало учебного  года учащиеся 11 класса: 
Знают: 
-  биологическую терминологию и символику; 

           -  основные свойства живой материи и методы её изучения; 

           - уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-

видовой, 

               биогеоценотический и их характеристики; 4                                             

           -  основные закономерности эволюции, и её результаты; 

           -  основные структуры и функции клетки; 

           -  роль основных неорганических и органических соединений и сущность обмена веществ 
и энергии в клетке; 

           -  закономерности индивидуального размножения и развития; 

           -  основные понятия генетики; 

           -  особенности антропогенного воздействия на природу и его последствия; 

           -  место человека в ноосфере. 

Умеют: 

          -  выявлять основные компоненты каждого уровня жизни; 

           -  раскрывать содержание основных биологических понятий и терминов; 

           -  готовить микропрепараты и работать с микроскопом; 

           -  пользоваться научно-популярной и периодической литературой; 

           -  участвовать в мероприятиях по охране природы; 

           -  применять полученные знания для охраны собственного здоровья; 

           -  самостоятельно работать со всеми компонентами учебника и другими источниками 
информации. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать: 



основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

 учение В.И.Вернадского о биосфере;  

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических 
объектов: клетки; 

генов и хромосом; 

 вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 
и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую терминологию и 
символику;  

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе сравнения; 



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать;  

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

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

правил поведения в природной среде; 

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

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение).  

 

Тематическое планирование раздела «Общая биология. Базовый уровень» 11 класс 

 

Наименование тем Число 
часов 

Лабораторные, 

практические работы и 
самонаблюдения 

Раздел IV. Вид.  21 – 

Тема 4.1. История эволюционных идей 4 – 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. 10 Л/р Описание особей вида по 
морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у 
особей одного вида. Выявление 
приспособлений организмов к 
среде обитания. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 3  

Тема 4.4. Происхождение человека 4 П/р Анализ и оценка различных 
гипотез происхождения человека 



Раздел V. Экосистемы.  12 – 

Тема 5.1. Экологические факторы 3 – 

Тема 5.2. Структура экосистем. 4 П/р«Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей 
питания)» 

 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема 2 – 

Тема 5.4. Биосфера и человек 3 – 

Заключительный урок 1 – 

Резерв  1 – 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический  план 11 класс (базовый уровень) 

№ п/п 
урока 

Тема урока Дата 

плановая фактическая 

Раздел 4.Вид (21) 
Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

1. 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. 
Работы К.Линнея 

  

2. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка   

3. Предпосылки развития теории Ч.Дарвина   

4. Эволюционная теория Ч.Дарвина   

ТЕМА 4.2. СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (10 часов) 



1.(5) 

 

Вид. Критерии вида.   

2.(6) 

 

Популяция как структурная единица вида.   

3.(7) 

 

Популяция как элементарная единица эволюции.   

4.(8) Элементарные факторы эволюции.   

5.(9) Естественный отбор – главная движущая сила 
эволюции 

  

6.(10) 

 

Адаптации организмов к среде обитания   

7.(11) 

 

Видообразование   

8.(12) 

 

Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Закономерности 
эволюционного процесса. 

  

9.(13) 

 

Доказательства эволюции органического мира.   

10.(14) 

 

Контрольная работа  №1 «Основные 
закономерности эволюции» 

  

Тема 4.3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 часа) 
1.(15) 

 

Развитие представлений о происхождении жизни 
на Земле. 

  

2.(16) 

 

Современные представления о возникновении 
жизни. 

  

3.(17) 

 

Развитие жизни на Земле.   

Тема 4.4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (4 часов) 
1.(18) 

 

Гипотезы происхождения человека.   

2.(19) 

 

 

Положение человека в системе животного мира.   

3.(20) 

 

Эволюция человека   

4.(21) 

 

Человеческие расы. 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 
«Происхождение человека» 

 

  

РАЗДЕЛ V. ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов) 
Тема 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 часа) 

1.(22) 

 

Организм и среда. Экологические факторы.   

2.(23) 

 

Абиотические факторы   

3.(24) 

 

Биотические факторы среды.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 часа) 
1.(25) 

 

Структура экосистем   

2.(26) Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 
экосистемах.  

  

3.(27) 

 

Причины устойчивости и смены экосистем.   

4.(28) 

 

Влияние человека на экосистемы.   

Тема 5.3. БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 часа) 
1.(29) Биосфера-глобальная экосистема.   

2.(30) Роль живых организмов в биосфере.   

Тема 5.4. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (4 часа+1 час на закл. урок) 

1.(31) 

 

Биосфера и человек 

 

  

2.(32) Основные экологические проблемы 
современности, пути их решения. 

  

3.(33) 

 

Контрольная работа №2 «Экосистема»   

4.(34) Роль биологии в будущем   

5. (35) Повторение темы «История эволюционных идей   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, а 

также основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования составляют 

основу предлагаемой рабочей программы. 
Эта программа логически продолжает программы для начального общего и 

основного общего образования в области развития всех основных видов 
деятельности обучаемых. Она составлена с учётом особенностей, которые 

обусловлены в первую очередь предметным содержанием и психологическими 

возрастными особенностями обучающихся. 
Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне 

играет ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности 

старшеклассников. Они овладеют методами научного познания, научатся полно и 

точно выражать свои мысли, характеризовать, объяснять, классифицировать 

химические объекты, работать в группе, аргументировать свою точку зрения, 
находить, использовать различные источники информации и представлять в 
устной и письменной речи результаты анализа этой информации. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей 

образовательной траектории и ответственный выбор жизненного и 
профессионального пути. Для решения этой задачи старшеклассники должны 
использовать приобретённый на уроках химии опыт деятельности в 

профессиональной сфере и любой жизненной ситуации. 
Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего 

образования состоят: 
1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, содействующих 

формированию целостного представления о мире; 
2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и 

самоопределения; 
3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной деятельности. 
Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система 

химических знаний является её важнейшим компонентом; 
2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, 

формирование у них экологически грамотного поведения в учебной и 

профессиональной деятельности, а также в быту; 
3) сознание старшеклассниками необходимости развития химии и 

химической промышленности как производительной силы общества; 
4) понимание необходимости безопасного обращения с 

веществами и материалами, используемыми в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) понимание значимости химических знаний для каждого члена 
социума; умение оценивать различные факты и явления, связанные с 
химическими объектами и процессами, на основе объективных критериев и 

определённой системы ценностей, формулировать и обосновывать 
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собственное мнение; 
2) понимание роли химии в современной естественно-научной картине 

мира и использование химических знаний для объяснения объектов и 
процессов окружающей действительности — природной, социальной, 
культурной, технической среды; 

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта 

познания и самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых 
навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов 
деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, изготовления 

информационного продукта и его презентации, принятия решений, 
коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами и 
материалами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
ХИМИИ 

Содержание курса реализуется из расчёта 1 ч в неделю. Этот лимит времени и 

обусловливает ряд методических особенностей преподавания курса. 
Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников 

к сдаче ЕГЭ по химии. Поэтому в построении курса использован 

антропоцентрический подход, при котором обучение предмету происходит 

на основе учёта интересов, склонностей и особенностей старшеклассников 

вместо хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится 

на основе принципов и методов познания самой химии. Низкая мотивация 

изучения химии большинством учащихся гуманитарных, физико-

математических классов и школ обусловлена её статусом как непрофильной 

дисциплины. С целью повышения интереса к химии у таких 

старшеклассников в учебниках предусмотрено усиление прикладного 

характера содержания и познавательной деятельности учащихся, т. е. 
делается акцент на связи химии с повседневной жизнью человека. Так, в курсе 
органической химии на базовом уровне предполагается изучение раздела 

«Органическая химия и общество», который знакомит старшеклассников с 
основами биотехнологии и химии полимеров. А в курсе общей химии в 
разделе «Химия и современное общество» рассматривается тема «Химическая 

грамотность как компонент общей культуры человека», формируется 
представление о необходимости следования инструкциям к лекарственным 

препаратам и бытовым приборам. С целью правильного ухода за 
трикотажными изделиями (чисткой, стиркой, сушкой, утюжкой) формируется 

умение читать их этикетки. 
Учебный материал курса химии на базовом уровне изложен не в сухом 

дидактическом формате, а в формате собеседования с обучающимся на основе 
реализации межпредметных связей с мировой художественной культурой, 
литературой, историей. 

                                                   Предмет органической химии. 
Теория строения органических соединений 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. 
Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его 

крах. Понятие об углеводородах. 
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Основные положения теории химического строения. Валентность. 
Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и 
кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние 

атомов в молекуле. 
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических соединений 

разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая 

формула  алканов.  Структурная  изомерия  (изомерия  углеродной  цепи). 
Циклоалканы. Алкильные радикалы. Номенклатура алканов. Физические и 
химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 
реакции изомеризации, реакция разложения метана, реакция дегидрирования 

этана. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд алкенов. Этилен. 

Номенклатура. Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. 
Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. 
Лабораторное получение этилена — реакция дегидратации этанола. Реакции 
присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, 
полимеризация. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные 

реакции на непредельные углеводороды. 
Алкадиены. Каучуки. Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. 

Номенклатура. Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции 

присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, 
изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Гомологический ряд.  Номенклатура и изомерия. Получение и 
применение ацетилена. Химические свойства ацетилена: горение, реакции 
присоединения — гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид. 
Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства 

(горение, реакции замещения — галогенирование, нитрование), получение и 

применение. Экстракция. 
Природный газ. Состав природного газа, его нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного 

газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его использование. 
Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной  газ,  его состав и 

фракции (газовый бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, её состав и 
переработка (перегонка, крекинг, риформинг). Нефтепродукты. Октановое число 

бензина. 
Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, 

бурый. Коксование каменного угля. Коксовый  газ,  аммиачная вода, 
каменноугольная смола, кокс. Газификация и каталитическое гидрирование 

каменного угля. 
Демонстрации 

• Горение метана, этана, ацетилена. 
• Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 
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калия и бромной воде. 
• Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом 

карбида кальция. 
• Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения  на  

непредельность. 
Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный  уголь  и  продук- ты его 

переработки», «Каучуки». 
Лабораторные опыты 

• Обнаружение  продуктов  горения  свечи. 
• Исследование  свойств  каучуков. 

 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. 
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Номенклатура. 
Изомерия положения функциональной группы. Водородная связь. 
Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, 
сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового 

спиртов на организм человека. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных 

спиртов и глицерин как представитель трёхатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. 
Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. 
Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле 
фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. 
Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение 
формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона. 
Карбоновые   кислоты.   Гомологический   ряд   предельных   одноосно2вных 

карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и 

применение муравьиной и уксусной кислот. 
Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические  свойства 

сложных эфиров. Строение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз 

жиров. Мыла. Гидрирование жиров. 
Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. 
Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Сахароза как 
представитель дисахаридов. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. 
Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства  и  применение 

аминов. 
Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфотерных 
органических соединений. Глицин как представитель аминокислот. 
Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной 

связи.  
Демонстрации: 

• Получение альдегидов окислением спиртов. 
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• Качественная реакция на многоатомные спирты. 
• Зависимость  растворимости  фенола  в  воде  от  температуры. 
• Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III) как качественные 
реакции на фенол. 

• Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) 
при нагревании как качественные реакции на альдегиды. 

• Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их 
растворимость в воде. 

• Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомного спирта в реакциях с 
гидроксидом меди(II). 

• Идентификация крахмала. 
• Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты 

• Сравнение скорости испарения воды и этанола. 
• Растворимость  глицерина  в  воде. 
• Химические  свойства  уксусной  кислоты. 
• Определение  непредельности  растительного  масла. 
• Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 
• Изготовление крахмального клейстера. 
• Изготовление моделей молекул аминов. 
• Изготовление модели молекулы глицина. 
Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие 
направления биотехнологии: генная (генетическая) и клеточная инженерия. 
Клонирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, 
ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как 

способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон 
и поливинилхлорид как представители пластмасс. Синтетические волокна: 
капрон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации 

Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 
Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью каталазы 

свеженатёртых моркови или картофеля. 
Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

 



 

 

Тематическое планирование по химии, 10 класс, 
базовый уровень  (1 ч  в неделю, всего 34 ч.),   

 УМК О.С. Габриеляна 

 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 
час. 

Из них  

Дата практ. 
работы 

контр. 
работы 

1 Тема 1. Предмет органической 
химии. Теория строения 
органических соединений 
А.М.Бутлерова. 

2 -   

2 Тема 2. Углеводороды и их 
природные источники 

 

14 - КР №1  

3 Тема 3. Кислород- и 
азотсодержащие органические 
соединения  

12 ПР №1 КР №2  

4 Тема 4. Органическая химия и 
общество 

 

4 ПР №2 Тест  

5 Повторение и обобщение курса 
органической химии.  

2 - Итогов
ая 

тестова
я КР 

 

 Итого 

 

34 2 5  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ 
п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

1. Практическая работа №1 «Получение, собирание и распознавание 
газов» 

1 

2. Практическая работа№2 «Решение экспериментальных задач на 
идентификацию неорганических и органических веществ» 

1 

 Итого 2 

 

Поурочное планирование по химии, 10 класс, базовый уровень (1 ч в 
неделю, всего 34 ч), 
 УМК О.С. Габриеляна 

 
№ 

урока 
Тема урока К-во 

час 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

Домашнее задание 

Дата 

 

1 четверть – 8 часов 

 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. 
Бутлерова. (2 часа) 

1  Предмет органической химии.  1   §1;  

2 Основные положения теории 
химического строения органических 
соединений. 

1 

  §2;  

 



 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (14 часов) 
3 Химическое строение органических 

соединений. 1 
  §2;  

4 Природный газ.  Алканы. 

Физические свойства. 1 
  §3;  

5 Алканы. Номенклатура. Химические 
свойства. 1 

  §3; 

6 Алкены. Этилен. 1   §4;  

7 Алкены. Химические свойства. 
Номенклатура. 1 

  §4; 

8 Алкадиены. Каучуки 1   §5;  

  

2 четверть – 8 часов 

 

9 Алкины. Ацетилен. 1   §6; 

10 Арены. Бензол. 1   §7; 

11 Нефть и способы ее переработки. 1   §8; 

12 Единство химической организации 
живых организмов на Земле 

1 
  §9; 

13 Спирты. 1   §10; 

14 Фенол 1   §11; 

  

15 Контрольная работа №1 1   Повторить §1 - 11 

16 Обобщение и систематизация 
изученного 

1   Повторить §1 - 11 

 
 

3 четверть – 9 часов 

 

 Тема № 3. Кислород- и азотсодержащие соединения (14 часов) 
17 Альдегиды и кетоны. 1   §12; 

18 Карбоновые кислоты          1   §13;  

19 Сложные эфиры.  1   §14;  

20 Жиры. 1   §15;  

21 Углеводы. Моносахариды. 1   §16;  

22 Дисахариды. 1   §17;  

23 Полисахариды. 1   §18;  

24 Амины. Анилин. 1   §19;  

25 Аминокислоты. Белки. 1   §20;  

26 Нуклеиновые  кислоты. 
 

  с. 107 подготовка к 
ПР № 1 

27 Ферменты. 1    

 
 

4 четверть – 9 часов 

 

28 Витамины. 1    

 Тема № 4. Органическая химия и общество (4  часа) 

29 Гормоны. 1   §21;  

30 Лекарства. 1   §22;  

31 Искусственные полимеры. 1   §23 

32 
Синтетические органические 
соединения 

1 
   

 Повторение и обобщение курса органической химии (2 часа) 
33 Итоговая тестовая контрольная 

работа за курс органической 
химии. 

1 

   

34 Обобщение и систематизация знаний 
по курсу органической химии. 

Подведение итогов за учебный год. 
1 

   



 

 

 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА.  ХИМИЯ. 10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                     
 

№ 1. К физическим явлениям относится: 
1) разложение воды электрическим током 

2) испарение воды 

3) горение свечи 

4) скисание молока 

№ 2. Сокращенное ионное уравнение реакции Mg2+ + 2OH– = Mg(OH) 2 соответству-
ет взаимодействию: 
1) магния с гидроксидом натрия  
2) оксида магния с водой  
3) хлорида магния с гидроксидом калия  
4) нитрата магния с гидроксидом алюминия  
№ 3.Укажите название основного оксида. 
1) оксид углерода (IV) 
2) оксид кремния 
3) оксид магния 
4) оксид серы (VI) 
 
№ 4. Водород образуется в результате взаимодействия: 
1) H3PO4 и CaO 
2) H2SO4 и Ca(OH)2 
3) HCl и Ca 
4) HNO3 и CaCO3 
 № 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений  

P  X  H3PO4, 
1) PH3 2) P2O3 3) P4O6 4) P2O5 
 

Задания с кратким ответом 
№ 6. При взаимодействии хлорида алюминия с гидроксидом калия образовалось 39 
г осадка. Масса гидроксида калия равна _______г. 
№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 22,4 л (н.у.) метана 
CH4 в соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 
№ 8.Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при 
растворении  
20  г сахара  в 140 г воды, равна ________ %. 
 

ОТВЕТЫ 

                                      

№ 1. - 2 
№ 2. -3 
№ 3.-3 
 № 4. -3 
 № 5.-4 
№ 6.  
Решение: 
1) AlCl3 +3KOH =Al(OH)3 ↓+3KCl                                                    0,5 балла 

2) n(Al(OH)3)= m/M=39/78=0.5 моль                                                 0,5 балла 

3)                      х моль           0.5 моль 

      AlCl3    +    3KOH    =    Al(OH)3 ↓  +   3KCl 

                           3 моль           1 моль 

х=0.5 моль*3 моль /1 моль = 1,5 моль                                                0,5 балла 

4) m(KOH) = n M=1,5 моль*56г/моль=84 г.                                       0,5 балла 



 

Ответ: 84 г. 
 

№ 7.  
Решение: 
1) n (CH4) = V/Vm=22,4 л /22,4 л/моль=1моль 

2)   1моль                  х моль 

        CH4   + 2O2   =    CO2   +   2H2O 

     1моль                    1моль   
х=1 моль                                                                                
3) V(CO2)= n Vm=1моль*22,4 л/моль=22,4 л 

Ответ: 22,4 л                                                                                      1 балл 

 

№ 8.Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при растворении  
20  г сахара  в 140 г воды, равна ________ %. 
Решение: 
1) m р-ра=20  г +140 г=160 г                                          1 балл 

2)W = 20  г / 160 г*100%=12,5%                                    1 балл 

Ответ: 12,5% 

 

Критерии оценивания –  

1-5, 7 задания оцениваются 1 баллом, каждый верный ответ 6 и 8 заданий оценивается в 2 
балла.  
Рекомендуемая шкала перевода баллов в оценку: 
 

Баллы 0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 

Оценка 2 3 4 5 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

по предмету ХИМИЯ 

1. Кодификатор  
Предмет: «ХИМИЯ»,  10 класс, базовый уровень. 
Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: тематический 

ТАБЛИЦА 1. 
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе за 1 
полугодие 

Код 
содержате
льного 

блока 

Код 
контролир
уемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 1.1 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное 
влияние атомов в молекулах 

 1.2 

 

Типы связей в молекулах органических веществ. 
Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 
Функциональная группа 

 1.3 

 

Классификация органических веществ. Номенклатура 
органических веществ (тривиальная и международная) 

 1.4 

 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

 1.5 Характерные химические свойства предельных 



 

 одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 
 1.6 

 

Характерные химические свойства альдегидов, карбоновых 
кислот, сложных эфиров. 

 1.7 

 

Характерные химические свойства азотсодержащих 
органических соединений: аминов и аминокислот. 
Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 

 1.8 

 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды) 

 1.9 Взаимосвязь органических соединений. 
2  МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

 

2.1 

 

 Экспериментальные основы химии 

 

 2.1.1 

 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 
химии 

 2.1.2 

 

Научные методы исследования химических веществ и 
превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ 

 2.1.3 Качественные реакции органических соединений 

 2.1.4 

 

Основные способы получения углеводородов (в 
лаборатории) 

 2.1.5 

 

Основные способы получения органических 
кислородсодержащих соединений (в лаборатории) 

2.2  Общие представления о промышленных способах 

получения важнейших веществ 

 2.2.1 

 

Общие научные принципы химического производства 

(на примере промышленного получения метанола). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия 

 2.2.2 Природные источники углеводородов, их переработка 

 2.2.3 Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации 
и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, 
каучуки 

2.3  Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

 

 2.3.1 

 

Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества 
в растворе» 

 

 2.3.2 

 

Расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях 

 

 2.3.3 

 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному 
количеству вещества, массе или объему одного из 
участвующих в реакции веществ 

 

 2.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции 

 

 2.3.5 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси) 
 

 2.3.6 Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 



 

 реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определенной массовой долей растворенного вещества 

 

 2.3.7 Установление молекулярной и структурной формулы 
вещества 

 

 2.3.8 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного 

 2.3.9 

 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 
смеси 

 

ТАБЛИЦА 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 
1.1 Важнейшие химические понятия 

1.1.1  

 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 
ион, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, гидролиз, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, углеродный скелет, функциональная 
группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная 
изомерия, основные типы реакций в 

органической химии 

1.1.2  Выявлять взаимосвязи понятий 

1.1.3  

 

Использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений 

1.2  Основные законы и теории химии 

1.2.1  

 

Применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, строения органических 
соединений) для анализа строения и свойств веществ 

1.2.2 Понимать границы применимости изученных химических 

теорий 

1.3  Важнейшие вещества и материалы 

1.3.1  

 

Классифицировать органические вещества по всем известным 
классификационным признакам 

1.3.2 Понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами 

1.3.3 Иметь представление о роли и значении данного вещества в 

практике 

1.3.4  

 

Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ 

2 Уметь: 
2.1  Называть 

2.1.1 изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

2.2  Определять/ классифицировать: 
2.2.3  пространственное строение молекул; 
2.2.5  окислитель и восстановитель; 
2.2.6 принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 



 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы за 1 полугодие 

 

Предмет: «ХИМИЯ» 10 класс, базовый уровень 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: тематический 

Тема:  контрольная работа за 1 полугодие 

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания тем  «Углеводороды», «Спирты», 
«Альдегиды», изученные в 1 полугодии,  
- выявить успешность в освоении предметных умений. 
Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
Характеристика структуры и содержания работы  
Подходы к отбору содержания контрольной работы: 
Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  
• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 
инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для средней школы.  
• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка 
усвоения основных элементов содержания осуществляется на трех уровнях сложности: 
базовом, повышенном и высоком. 
Контрольная работа состоит из __2__ частей.  
Часть 1 содержит ___12_________ заданий базового уровня сложности  
Часть 2 содержит ___4______ задания повышенного и высокого уровня сложности, с 
развернутым ответом.  
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 
Таблица  
Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

2.2.7  гомологи и изомеры; 
2.2.8  

 

химические реакции в органической химии 

(по всем известным классификационным признакам) 
2.3  Характеризовать: 
2.3.4 строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

2.4  Объяснять: 
2.4.3 зависимость свойств органических веществ 

от их состава и строения; 
2.4.4  

 

сущность изученных видов химических реакций: окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения); 
2.5  Планировать/проводить: 
2.5.1 эксперимент по получению и распознаванию важнейших 

органических соединений, с учетом приобретенных знаний о 
правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту; 
2.5.2 вычисления по химическим формулам и уравнениям 

№ 
задания 

уровень Что проверяется  Примерное время 
выполнения 

задания 
Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.3,  1.1.1,  1 мин. 
2 базовый 1.3, 1.1.1, 1 мин. 



 

Распределение заданий по уровням сложности 

№ 
п/п 

Уровни № заданий Количество 
заданий 

% от общего 
количества 

1 Базовый 1-12 12 74% 

2 Повышенный 13-14 2 13% 

3 Высокий 15-16 2 13% 

На выполнение _________заданий отводится _40____минут. 
Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным 
количеством баллов.  
Таблица Критерии оценивания 

3 базовый 1.1, 1.1.1, 1.3.2,  1 мин. 
4 базовый 1.1, 1.1.1, 1 мин. 
5 базовый 1.2.,  1.1.1, 1 мин. 
6 базовый 1.4, 2.2.4 2.2.8, 2.3.4 1 мин. 
7 базовый 1.5, 2.3.4, 1 мин. 
8 базовый 1.6, 2.1.3, 2.3.4, 1 мин. 
9 базовый 1.6, 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
10 базовый 2.1.1,  1.3.3, 1.3.4, 1 мин. 
11 базовый 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
12 базовый 1.1, 2.2.7, 1 мин. 
13 повышенный 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.2.6 4 мин. 
14 повышенный 1.5, 2.3.3 1.2.2, 2.5.2 4 мин. 
15 Высокий 

 

1.4, 2.2.8, 2.3.4 10 мин. 

16 Высокий 

 

2.3.7 2.5.2 10 мин. 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2  

Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

14 2  

Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

15 3 

Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 



 

 

 

    Таблица Перевод баллов в 5-балльную отметку  
Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  за 1 полугодие.  10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                     
Часть 1 

1. Общая формула алкенов 

А)CnH2n+2                 Б) CnH2n                 В) CnH2n-2            Г) CnH2n-6             

     

2. Углеводород состава С6Н6 относится к классу 

А)алканов                 Б) алкенов             В) алкинов            Г) аренов             

 

3. Вещества, формулы которых СН2=СН2 и СН2= СН- СН3, являются     
 А)гомологами      Б) изомерами     В) одним и тем же веществом      Г) веществами разных 
классов             

 

4.  Название углеводорода, формула которого  СН=С- СН2- СН3 

 А)пропин                       Б) бутин-2               В)бутен-2              Г) бутин-1             

 

5. Химическая связь между атомами углерода  в молекуле этилена 

 А)одинарная                 Б) двойная            В) полуторная             Г) тройная             

 

6.Вещество, для которого неосуществима реакция замещения 

 А)метан                        Б) этан                               В) бензол              Г) этен             

 

7.  Уксусный альдегид взаимодействует с веществом, формула которого 

                  А)CuO                 Б) Ag2O (ам. р-р)               В) СН3ОН            Г) NaOH            

 

             8.Реактив для распознавания одноатомных спиртов 

             А)раствор перманганата калия                      

               Б) аммиачный раствор оксида серебра                

               В)оксид меди (II) 
             Г) раствор хлорида железа (III)              
               9. Сырье для получения синтетического этилового спирта 

              А) C2H6                 Б)C2H4               В) C2H2               Г) CH4 

           10. Вещество, выполняющее роль увлажнителя в косметических кремах 

А)этанол            Б) фенол           В) глицерин           Г) этиленгликоль

11. Способ получения пищевого этилового спирта 

А)гидролиз целлюлозы                        

Б) гидратация этилена                

В)брожение глюкозы               
Г) все ответы верны             

 

16 3 

Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

Итого __22____ балла 



 

12. Вид изомерии, характерный для одноатомных спиртов
А)зеркальная                  

Б) положения кратной связи                 
В) пространственная (стереоизомерия)            

Г) положения функциональной группы 

Часть 2 

 

13. Установите соответствие  между формулой и названием  вещества: 
формула Название вещества 

А.  C2H4 1. метанол 

Б. C2H2 2. этан 

В. C2H6 3. этилен 

Г. CH3ОН 4. метан 

 5. ацетилен 

 6. этанол 

 

14. Каков объем хлора, необходимый для хлорирования 39 г.  (н. у.) бензола? 

15.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить 
следующие превращения: метан→ацетилен→бензол→углекислый газ. Подпишите названия 
веществ. 
16. В углеводороде массовые доли углерода и водорода соответственно равны 92,31 и 7,69 %, а 
относительная плотность его паров по воздуху равна 0,897. Выведите молекулярную формулу 
углеводорода. 
ОТВЕТЫ   

       Часть 1 

1. Б)  

2. Г)          

3. А)  

4.  Г)  

5. Б)  

6. Г)             

7.  Б) 

8.В) 
9. Б) 

10. В) 

11. В)  
12. Г)
Часть 2 

13.  

А.   Б. В. Г. 
3. 5. 2. 1. 

По 0,5 балла за правильный ответ. Всего 2 балла. 
 

14. Каков объем хлора, необходимый для хлорирования 39 г.  (н. у.) бензола? 

Решение: 
1) n (C6H6) = m/M = 39 г/ 78г/моль = 0,5 моль 

2)   0,5 моль     х моль 

         C6H6    +    3Cl2 → C6H6Cl6 

      1 моль          3 моль 

х=0,5 моль*3 моль/1 моль =1,5 моль                                    1 балл 

3) V (Cl2)= nVm=1,5 моль*22.4 л/моль=33,6 л                    1 балл 

Ответ:  33,6 л 

 

15. метан→ацетилен→бензол→углекислый газ 

1) 2CH4 → C2H2 +3 H2 

    Метан    ацетилен 

2) 3 C2H2 → C6H6 

     Ацетилен     бензол 

3) 2C6H6 + 15О2 →   12СО2    +    6H2О 



 

     Бензол            углекислый газ 

За каждое уравнение по 1 баллу, за названия веществ 1 балл. Всего 3 балла. 
16. В углеводороде массовые доли углерода и водорода соответственно равны 92,31 и 7,69 %, а 
относительная плотность его паров по воздуху равна 0,897. Выведите молекулярную формулу 
углеводорода. 
 

Решение: 
1)СхНу     х:у = w(C)/Ar(C)  : w(Н)/Ar(Н)  = 92,31/12   :  7,69/1 =7,69 : 7,69 = 1 : 1 

Простейшая формула СН. М(СН)=13                                                                             1 балл 

2)D (возд.)= М (СхНу)/М(возд.) 
 М (СхНу) =  D (возд.) * М(возд.) = 0,897 *29= 26                                                          1 балл 

3) М (СхНу) /М(СН) = 26/13= 2 

Формула С2Н2                                                                                                                    1 балл 

 



 

 

Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

по предмету ХИМИЯ 

1. Кодификатор  
Предмет: «ХИМИЯ»,  10 класс, базовый уровень. 
Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: тематический 

ТАБЛИЦА 1. 
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе по 
теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

Код 
содержате
льного 

блока 

Код 
контролир
уемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 1.1 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное 
влияние атомов в молекулах 

 1.2 

 

Типы связей в молекулах органических веществ. 
Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. 
Функциональная группа 

 1.3 

 

Классификация органических веществ. Номенклатура 
органических веществ (тривиальная и международная) 

 1.4 

 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических 
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола). 

 1.5 

 

Характерные химические свойства предельных 
одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

 1.6 

 

Характерные химические свойства альдегидов, карбоновых 
кислот, сложных эфиров. 

 1.7 

 

Характерные химические свойства азотсодержащих 
органических соединений: аминов и аминокислот. 
Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 

 1.8 

 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды) 
 1.9 Взаимосвязь органических соединений. 
2  МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

2.1  Экспериментальные основы химии 

 2.1.1 

 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 
химии 

 2.1.2 

 

Научные методы исследования химических веществ и 
превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ 

 2.1.3 Качественные реакции органических соединений 

 2.1.4 

 

Основные способы получения углеводородов (в 
лаборатории) 

 2.1.5 

 

Основные способы получения органических 
кислородсодержащих соединений (в лаборатории) 

2.2  Общие представления о промышленных способах 

получения важнейших веществ 

 2.2.1 

 

Общие научные принципы химического производства 

(на примере промышленного получения метанола). 



 

Химическое загрязнение окружающей среды и его 
последствия 

 2.2.2 Природные источники углеводородов, их переработка 

 2.2.3 Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации 
и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, 
каучуки 

2.3  Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

 2.3.1 

 

Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества 
в растворе» 

 2.3.2 

 

Расчеты объемных отношений газов при химических 
реакциях 

 2.3.3 

 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному 
количеству вещества, массе или объему одного из 
участвующих в реакции веществ 

 2.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции 

 2.3.5 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 
реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 
примеси) 

 2.3.6 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 
реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 
определенной массовой долей растворенного вещества 

 2.3.7 Установление молекулярной и структурной формулы 
вещества 

 2.3.8 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 
реакции от теоретически возможного 

 2.3.9 

 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 
смеси 

 

ТАБЛИЦА 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 
1.1 Важнейшие химические понятия 

1.1.1  

 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 
ион, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление 
и восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия и гомология, структурная и пространственная изомерия, 
основные типы реакций в 

органической химии 

1.1.2  Выявлять взаимосвязи понятий 

1.1.3  

 

Использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений 

1.2  Основные законы и теории химии 

1.2.1  

 

Применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, строения органических 
соединений) для анализа строения и свойств веществ 

1.2.2 Понимать границы применимости изученных химических 

теорий 



 

 

Спецификация КИМ 

для проведения контрольной работы по теме «Кислородсодержащие органические 
соединения» 

Тема: «Кислородсодержащие органические соединения» 

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания темы  «Кислородсодержащие органические 
соединения»,  
- выявить успешность в освоении предметных умений. 
Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
Характеристика структуры и содержания работы  
Подходы к отбору содержания контрольной работы: 
Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  
• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 
инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для средней школы.  
• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка 
усвоения основных элементов содержания осуществляется на трех уровнях сложности: 

1.3  Важнейшие вещества и материалы 

1.3.1  

 

Классифицировать органические вещества по всем известным 
классификационным признакам 

1.3.2 Понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами 

1.3.3 Иметь представление о роли и значении данного вещества в 

практике 

1.3.4  

 

Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ 

2 Уметь: 
2.1  Называть 

2.1.1 изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

2.2  Определять/ классифицировать: 
2.2.3  пространственное строение молекул; 
2.2.5  окислитель и восстановитель; 
2.2.6 принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 
2.2.7  гомологи и изомеры; 
2.2.8  

 

химические реакции в органической химии 

(по всем известным классификационным признакам) 
2.3  Характеризовать: 
2.3.4 строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

2.4  Объяснять: 
2.4.3 зависимость свойств органических веществ 

от их состава и строения; 
2.4.4  

 

сущность изученных видов химических реакций: окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения); 
2.5  

 

Планировать/проводить: 

2.5.1 эксперимент по получению и распознаванию важнейших органических 
соединений, с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной 
работы с 

веществами в лаборатории и в быту; 
2.5.2 вычисления по химическим формулам и уравнениям 



 

базовом, повышенном и высоком. 
Контрольная работа состоит из __2__ частей.  
Часть 1 содержит ___12_________ заданий базового уровня сложности  
Часть 2 содержит ___4______ задания повышенного и высокого уровня сложности, с 
развернутым ответом.  
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 
Таблица  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 
содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

Распределение заданий по уровням сложности 

№ 
п/п 

Уровни № заданий Количество 
заданий 

% от общего 
количества 

1 Базовый 1-12 12 74% 

2 Повышенный 13-14 2 13% 

3 Высокий 15-16 2 13% 

Таблица «Критерии оценивания» 

№ 
задания 

уровень Что проверяется  Примерное время 
выполнения 

задания 
Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.3,  1.1.1,  1 мин. 
2 базовый 1.2,  1.1.1, 1 мин. 
3 базовый 1.3, 2.1.1,  1 мин. 
4 базовый 1.1,  1.1.1, 2.2.7,  1 мин. 
5 базовый 1.1, 1.1.1, 2.2.7, 1 мин. 
6 базовый 1.5, 1.6,  2.3.4,  1 мин. 
7 базовый 1.5, 2.3.4, 1 мин. 
8 базовый 1.6, 2.1.3, 2.3.4, 1 мин. 
9 базовый 1.6, 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
10 базовый 2.1.1,  1.3.3, 1.3.4, 1 мин. 
11 базовый 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
12 базовый 1.1, 2.2.7, 1 мин. 
13 повышенный 1.3, 2.1.1, 2.2.6,  4 мин. 
14 повышенный 1.5, 2.3.3 1.2.2, 2.5.2 4 мин. 
15 Высокий 

 

1.5, 1.6, 2.1.5, 1.1.1, 1.2.1, 2.2.8,  10 мин. 

16 Высокий 

 

2.3.8 1.3.3, 1.3.4, 2.5.2 10 мин. 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2    Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 



 

 

 

    Таблица Перевод баллов в 5-балльную отметку  
Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ТЕМЕ «КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ».   

10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                      
Часть 1 

1. Общая формула предельных одноатомных спиртов 

А)R-ОН                 Б) R-С=О                 В) R-С=О                 Г) Cn(H2O)m             

                                     │                          │ 

                                     О-R1                     OH 

2. Название  функциональной группы  - С =О 

                                                                                 │ 

                                                                           ОН 

          А)карбонильная                 Б) гидроксильная             В) карбоксильная            Г) нитрогруппа             

 

3. Формула этаналя     
 А)Н-С=О             Б) СН3- С=О         В) СН3- С=О         Г)    СН3- СН2- ОН     

          │                          │                            │ 

          ОН                         ОН                          Н 

 

4.  Изомер бутанола-1  

 А)бутановая кислота                       Б) бутаналь               В)диэтиловый эфир              Г) 2-метилбутанол-1             

 

5. Предыдущим гомологом вещества, формула которого 

СН3- СН2- С=О   

                   │ 

                      ОН    

является 

 А) Н-С=О             Б)СН3- С=О             В) СН3- СН2- СН2- С=О          Г)  СН3- СН2- СН2- СН2- С=О           
   │                            │                                                │                                                         │ 

   ОН                        ОН                                              ОН                                                       ОН 

6.Вещество Х в цепочке превращений С2Н6→Х→ С2Н5ОН 

 А)хлорэтан                        Б) 1,1-дихлорэтан                          В) 2,22-дихлорэтан           Г) этаналь             

 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

14 2    Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

15 3   Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

16 3    Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

Итого __22____ балла 



 

7.  Формула вещества, вступающего в реакцию с этанолом 

А)Na                 Б) HNO3               В) KOH            Г) Br2 (водный р-р)             

 

8.Реактив для распознавания карбоновых кислот 

 А)перманганат калия                       Б) хлорид железа (ΙΙΙ)               В)бромная вода              Г) лакмус             

 

9. Сложный эфир можно получить реакцией 

 А)галогенирования                 Б) гидрирования             В) гидролиза            Г) этерификации            

 

10. Вещество, используемое в косметической промышленности 

А)уксусная кислота       Б) муравьиный альдегид       В) этиленгликоль  Г) глицерин
 

11. Пентаналь образуется окислением 

А)пентанола-1                       Б) пентанола-2               В)пентина-1              Г) пентена-1             

 

12. Изомером метилформиата является
    А)метиловый эфир муравьиной кислоты      Б)диметиловый эфир    В)уксусная кислота      Г)метилацетат   

 

Часть 2 

 

13. Установите соответствие  между формулой  вещества, классом соединений и названием 
вещества: 

формула вещества Класс соединений Название вещества 

I. Н-С=О 

           │ 

           Н 

1. альдегиды А. диэтиловый эфир 

II. СН3- СН2- С=О           

                       │ 

                       ОН 

2. одноатомные спирты Б. пропановая кислота 

III. СН3- ОН 3. карбоновые кислоты В. метанол 

 4. сложные эфиры Г. метаналь 

Ответ: 
формула вещества Класс соединений Название вещества 

I.   

II.   

III.   

14. Чему равно количество вещества кислорода, необходимого для полного сгорания 2 моль пропанола? 

15.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: С2Н4   →    СН3-СН2-ОН   → СН3-С=О      → СН3-С=О       

                                                                                   │                       │ 

                                                                                   Н                       ОН 

Дайте название каждого вещества. 
16. В результате взаимодействия 300 г уксусной кислоты с избытком метанола было получено 296 г. 
метилацетата. Массовая доля выхода продукта реакции от теоретически возможного составляет 
_____%. 

ОТВЕТЫ                                        

 

Часть 1 

1. А) 
2. В)  
3. В)  
4.  В)  

5. Б) 
6. А)  

7.  А)  



 

8. Г)     

9. Г)  

10. Г)
11. А)  

12. В)  

Часть 2 

13. 

формула вещества Класс соединений Название вещества 

I. 1. Г. 
II. 

 

3. Б. 

III. 2. В. 
Всего 2 балла. 
14.  

 

2СН3-СН2- СН2-ОН + 9О2 =  6СО2 + 8Н2О                                1 балл 

                                                                                    

            2 моль           х моль                   
2СН3-СН2- СН2-ОН + 9О2 =  6СО2 + 8Н2О                                            
            2 моль          9 моль                  
 

х=9 моль                                                                                      1 балл 

15. С2Н4   →    СН3-СН2-ОН   → СН3-С=О      → СН3-С=О       

                                                               │                       │ 

                                                               Н                       ОН 

 

 1) СН2=СН2 + Н2О →  СН3-СН2-ОН    
                этилен                      этанол 

                                 Cu, t 

  2)   СН3-СН2-ОН   →      СН3-С=О      +Н2 

                 Этанол                      │ 

                                                     Н    этаналь 

  3) СН3-С=О   + Ag2O  → СН3-С=О     + 2 Ag 

               │                                   │  
               Н                                   ОН  

        Этаналь                         уксусная кислота 

За каждое уравнение по 1 баллу. Всего 3 балла. 

16.  
Решение: 
1) n (СН3СООН)=300/60=5 моль 

2) 5 моль                              х моль 

СН3СООН + СН3ОН → СН3СООСН3 +Н2О 

1 моль                                    1 моль 

х= 5 моль                                                                                              1 балл 

3)m (СН3СООСН3)=5моль*74г/моль=370 г (теор.)                         1 балл 

4) η=296г/370г*100%=80%                                                                1 балл 

Ответ: 80% 



 

 

 

Итоговая контрольная работа  по органической химии 10 класс 

по предмету ХИМИЯ 

1. Кодификатор  
Предмет: «ХИМИЯ»,  10 класс, базовый уровень. 
Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: итоговый 

ТАБЛИЦА 1. 
Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на Итоговой контрольной работе по 
органической химии 

Код 
содержате
льного 

блока 

Код 
контролир
уемого 

элемента 

Элементы содержания 

1 1.1 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений: гомология и 

изомерия (структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в 
молекулах 

 1.2 

 

Типы связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных 
орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа 

 1.3 

 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических 
веществ (тривиальная и международная) 

 1.4 

 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов 
(бензола и гомологов бензола, стирола). 

 1.5 

 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и 
многоатомных спиртов, фенола. 

 1.6 

 

Характерные химические свойства альдегидов, карбоновых кислот, 
сложных эфиров. 

 1.7 

 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических 
соединений: аминов и аминокислот. 
Важнейшие способы получения аминов и аминокислот 

 1.8 

 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды) 
 1.9 Взаимосвязь органических соединений. 
2  МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

2.1  Экспериментальные основы химии 

 2.1.1 

 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовой химии 

 2.1.2 

 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. 
Методы разделения смесей и очистки веществ 

 2.1.3 Качественные реакции органических соединений 

 2.1.4 Основные способы получения углеводородов (в лаборатории) 
 2.1.5 

 

Основные способы получения органических кислородсодержащих 
соединений (в лаборатории) 

2.2  Общие представления о промышленных способах 

получения важнейших веществ 

 2.2.1 

 

Общие научные принципы химического производства 

(на примере промышленного получения метанола). Химическое 
загрязнение окружающей среды и его последствия 

 2.2.2 Природные источники углеводородов, их переработка 



 

 2.2.3 Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 
поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

2.3  Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций 

 

 2.3.1 Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» 

 2.3.2 Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях 

 2.3.3 

 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству 
вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ 

 2.3.4 Расчеты теплового эффекта реакции 

 2.3.5 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 
одно из веществ дано в избытке (имеет примеси) 

 2.3.6 

 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества 

 2.3.7 Установление молекулярной и структурной формулы вещества 

 2.3.8 Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 
теоретически возможного 

 2.3.9 Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси 

 

ТАБЛИЦА 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся 

 

Код 

требований 

Описание требований к уровню подготовки, 

1 Знать/понимать: 
1.1 Важнейшие химические понятия 

1.1.1  

 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять их 

характерные признаки): вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 
ион, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и 
гомология, структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в 

органической химии 

1.1.2  

 

Выявлять взаимосвязи понятий 

1.1.3  

 

Использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений 

1.2  Основные законы и теории химии 

1.2.1  

 

Применять основные положения химических теорий 

(строения атома, химической связи, строения органических соединений) для 
анализа строения и свойств веществ 

1.2.2 Понимать границы применимости изученных химических 

теорий 

1.3  

 

Важнейшие вещества и материалы 

1.3.1  

 

Классифицировать органические вещества по всем известным 
классификационным признакам 

1.3.2 Понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами 

1.3.3 Иметь представление о роли и значении данного вещества в 

практике 

1.3.4  Объяснять общие способы и принципы получения наиболее 



 

 

Спецификация КИМ 

для проведения Итоговой контрольной работы  по органической химии 

 

Предмет: «ХИМИЯ» 10 класс, базовый уровень 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией О.С.Габриеляна 

Вид контроля: итоговый 

Тема: Итоговая контрольная работа по органической химии 

Назначение контрольной работы:  
- проверить успешность в освоении содержания курса органической химии 

- выявить успешность в освоении предметных умений. 
Дополнительное оборудование контрольных измерительных заданий:  
Характеристика структуры и содержания работы  
Подходы к отбору содержания контрольной работы: 
Разработка заданий осуществлялась с учетом следующих общих положений.  
• Ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 
инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для средней школы.  
• Призваны обеспечивать возможность дифференцированной оценки. В этих целях проверка усвоения 
основных элементов содержания осуществляется на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и 
высоком. 
Контрольная работа состоит из __2__ частей.  
Часть 1 содержит ___12_________ заданий базового уровня сложности  
Часть 2 содержит ___4______ задания повышенного и высокого уровня сложности, с развернутым 
ответом.  
Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. 
Таблица  

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, 

 важных веществ 

2 Уметь: 
2.1  Называть 

2.1.1 изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре 

2.2  Определять/ классифицировать: 
2.2.3  пространственное строение молекул; 
2.2.5  окислитель и восстановитель; 
2.2.6 принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 
2.2.7  гомологи и изомеры; 
2.2.8  

 

химические реакции в органической химии 

(по всем известным классификационным признакам) 
2.3  Характеризовать: 
2.3.4 строение и химические свойства изученных органических 

соединений 

2.4  Объяснять: 
2.4.3 зависимость свойств органических веществ 

от их состава и строения; 
2.4.4  

 

сущность изученных видов химических реакций: окислительно-

восстановительных (и составлять их 

уравнения); 
2.5  Планировать/проводить: 
2.5.1 эксперимент по получению и распознаванию важнейших органических 

соединений, с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной работы с 

веществами в лаборатории и в быту; 
2.5.2 вычисления по химическим формулам и уравнениям 



 

содержания, уровню подготовки, типам заданий и времени выполнения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

№ 
п/п 

Уровни № заданий Количество 
заданий 

% от общего 
количества 

1 Базовый 1-12 12 74% 

2 Повышенный 13-14 2 13% 

3 Высокий 15-16 2 13% 

 

На выполнение _________заданий отводится _40____минут. 
Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от сложности задания разным количеством 
баллов.  
Таблица «Критерии оценивания» 

 

№ 
задания 

уровень Что проверяется  Примерное время 
выполнения 

задания 
Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Коды проверяемых 

требований к уровню 

подготовки учащихся 

1 базовый 1.3,  1.1.1,  1 мин. 
2 базовый 1.2,  1.1.1, 1 мин. 
3 базовый 1.3, 2.1.1,  1 мин. 
4 базовый 1.1,  1.1.1, 2.2.7,  1 мин. 
5 базовый 1.1, 1.1.1, 2.2.7, 1 мин. 
6 базовый 1.5, 1.6,  2.3.4,  1 мин. 
7 базовый 1.5, 2.3.4, 1 мин. 
8 базовый 1.6, 2.1.3, 2.3.4, 1 мин. 
9 базовый 1.6, 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
10 базовый 2.1.1,  1.3.3, 1.3.4, 1 мин. 
11 базовый 2.1.5, 1.3.4, 1 мин. 
12 базовый 1.6,  2.2.8, 2.3.4 1 мин. 
13 повышенный 1.5, 1.6 2.2.8, 2.3.4 4 мин. 
14 повышенный 1,8, 1.9 1.3.3, 2.2.6 4 мин. 
15 Высокий 

 

1.4, 1.7, 1.9, 

2.4.1, 2.2.1 

1.3.3, 1.3.4, 2.3.4 10 мин. 

16 Высокий 

 

2.3.6 2.5.2 10 мин. 

№ задания Количество баллов 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 2   Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 



 

 

 

    Таблица Перевод баллов в 5-балльную отметку  
Баллы Отметка 

19-22 балла Отметка «5» 

13-18 баллов Отметка «4» 

7-12 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ   
10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ                                      

Часть 1 

1. Общая формула алканов 

А)CnH2n                 Б) CnH2n +2                В) CnH2n-2            Г) CnH2n-6             

2. Название  вещества, формула которого СН2-СН-С=СН 

                                                                              |        | 

                                                                            СН3   СН3 

          А)гексин-1                 Б) 3-метилпентин-1             В) 2,3-диметилбутин-1            Г) 3-метилпентин-4             

 

3. Вещество, в котором отсутствует π-связь     
 А)гексин             Б) 2-метилпропен         В) пропанол-1         Г) 2-метилпентен-1  

 

4.  Изомером вещества, формула которого СН3-СН-СН3 

                                                                                       | 

                                                                                      СН3 

является 

 А)н-бутан                       Б) 2-метилбутан               В)3-метилпропан              Г) пентан             

 

5. Предыдущим гомологом бутина-1 является 

          А) бутин-2         Б)пентин-1             В) пентин-2         Г)  пропин           
 

6.Вещество, для которого возможна реакция дегидратации 

 А)бутадиен-1,3                        Б) этаналь          В) этанол            Г) хлорэтан             

 

7.  Окраска смеси глюкозы с гидроксидом меди (II) при нагревании 

А)голубая                 Б) синяя              В) красная            Г) фиолетовая             

 

8. Формула реактива для распознавания глицерина 

 А)  Ag2O(ам.р-р)           Б) FeCl3 (р-р)             В) I2 (спирт. р-р)            Г) Cu(OH)2       

 

9.Вещество Y  в цепочке превращений                     +CuO         +Ag2O(ам.р-р) 

14 2   Нет ошибок – 2 балла 

Допущена 1 ошибка -  1 балл 

Допущено 2 ошибки – 0 баллов 

15 3   Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

16 3  Ошибок нет – 3 балла 

 Допущена 1 ошибка – 2 балла
 Допущено 2 ошибки – 1 балла 

Допущено 3 ошибки –0 балл 

Итого __22____ балла 



 

                                                                           С2Н5ОН    →   X         →      Y 

относится к классу 

 А)алкенов                       Б) альдегидов               В)карбоновых кислот              Г) спиртов             

 

10. Мономером одной из разновидностей синтетического каучука является 

А)CH2=CCl-CH=CH2 Б)CH2=CH-CH2-CH=CH2 В)CH2=CH-CH3  Г)NH2-(CH2)5-COOH  

 

11. С гидроксидом меди (II) не реагирует 

А)уксусная кислота                       Б) глюкоза               В)глицерин              Г) этанол             

 

12. Кислотные свойства органического вещества проявляются в реакции между
    А)натрием и фенолом       

      Б)метанолом и оксидом меди (II)     
      В)муравьиной кислотой и этанолом       

      Г)глюкозой и гидроксидом меди  (II)   
Часть 2 

13. Установите соответствие. 
Исходные вещества Основной продукт реакции 

А. СН2= СН- СН2- СН3 + НСl 1. СН3- СНСl- СН2- СН3 

Б. СН3-CHOH- СН2- СН3+ CuO 2. СlСН2- СН2- СН2- СН3 

                                H2SO4(конц), t>140 

В. СН3-CH2-OH            → 

3.СН3- СO- СН2- СН3 

                                               Hg
2+

 

Г. НС=С- СН2- СН3 + Н2О  → 

4. СН3- СН2- СН2- СН=O 

 5. СН2= СН2 

 6. СН3- СН2-O- СН2- СН3 

14. Почему при повышении температуры в организме человека свыше 39◦С ферменты перестают 
«работать»? Что с ними происходит? 

15.Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 
превращения: СаС2   →    С2Н2  → С6Н6 →  С6Н5NO2  

Дайте название каждого вещества. 
16. Из 1 кг технического карбида кальция в реакции с водой получили 300 л ацетилена (н.у.). Вычислите 
массовую долю примеси в этом образце карбида кальция. 
ОТВЕТЫ                                        

Часть 1 

1. Б)  

2. Б)             
3.  В)  
4.  А)             

5. Г)           
6. В)  
7.  В)  
8. Г)  
9. В)  

10.А) 11. Г)            

12. А)  
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Часть 2 

13. Установите соответствие. 
Исходные вещества Основной продукт реакции 

А. 1. 

Б. 3. 

В. 5. 

Г. 3. 

По 0,5 балла за правильный ответ. Всего 2 балла. 
 

14. Ферменты – это органические катализаторы белковой природы. Многие ферменты обладают 
наибольшей эффективностью при температуре около 37◦С.                                                         (1 

балл) 
При повышении температуры происходит необратимое свертывание  белков – денатурация и 
ферменты теряют свои свойства.                                             
(1 балл)                                                                                                            
 

15. 
СаС2   →    С2Н2  → С6Н6 →  С6Н5NO2  

 

1) СаС2      +     2Н2О →   С2Н2 + Са(ОН)2 

  Карбид кальция                ацетилен 

                    С акт., T 

  2) 3С2Н2       →      С6Н6 

      ацетилен            бензол                                            
              
3) С6Н6 + HNO3    →    С6Н5NO2 +  Н2О 

      бензол                         нитробензол 

За каждое уравнение по 1 баллу. Всего 3 балла. 
 

16.  
Решение: 
1)         n(С2Н2)=300л/22,4л/моль=13,39 моль 

                х моль                       13,39моль 

              СаС2      +     2Н2О →   С2Н2 + Са(ОН)2 

              1 моль                        1 моль 

     х= 13,39моль                                                                     1 балл 

2)М(СаС2)= 64 г/моль 

m (СаС2)= 64 г/моль*13,39моль=856,39 г                          1 балл 

3)  w(СаС2)= 856,39 г/1000г*100%=85,7% 

w(примесей)=100%-85,7%=14,3%                                      1 балл 

Ответ: 14,3% 
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Входная контрольная работа 11 класс 

 

Пояснительная записка 

      1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения учащимися 11 
классов федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования. Тексты заданий предлагаемой модели контрольной работы в целом 
соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях, включенным в 
Федеральный перечень. 
2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов 

Содержание работы определяется на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), 
ООП ООО 

3.Материалы входного контроля по дисциплине «Органическая  химия» для учащихся 11-х 
классов  представлены в виде тестовых заданий, разработанных в соответствии с 
Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 
изложенным в рабочей программе и ограниченным темами общей химии. Тестирование 
проводится в начале  учебного года на 5-6 занятии с целью проверки знаний учащихся, выявления 
глубины усвоения материала по данной дисциплине. Тестирование проводится в письменной 
форме. Обучающимся предлагается 2 варианта заданий, которые разделены на три части: 
 Задание  части  «А»  с выбором ответа формируются в виде короткого утверждения, 
окончанием которого является соответствующий вариант ответа. В каждом из заданий с выбором 
ответа предлагается четыре варианта ответа, только один из которых является верным. 
 Задание  части  «В» с кратким ответом, в отличие от заданий с выбором ответа, имеют 
повышенный уровень сложности и поэтому содержат большим объем информации, которую 
нужно осмыслить и понять. Именно поэтому выполнение таких заданий потребует осуществления 
большего числа учебных действий. В ответе следует записать слово или соответствующий набор 
цифр. 
 Задание  части  «С» с развернутым ответом по своему содержанию соответствует наиболее 
сложным заданиям традиционных письменных работ. Для выполнения этих заданий необходимо 
уметь объяснять взаимосвязь между классами различных веществ, составлять уравнения реакций 
по описанным признакам их протекания. Ответ предполагает запись необходимых уравнений 
реакций. 
Каждый вариант содержит одинаковое количество заданий. Каждая часть тестов содержит 
инструкцию к выполнению. При выполнении можно пользоваться периодической системой 
химических элементов Д.И.Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в 
воде, электрохимическим рядом напряжений металлов и непрограммируемым калькулятором. 
Текст задания сопровождается эталонами ответов. Обучающийся, читая вариант теста, должен 
отвечать на вопросы путём проставления варианта ответа в соответствующие клетки с номерами 
заданий на бланке ответов. На выполнение теста ученикам отводится 35 минут. Для подготовки 
ученикам к контрольной работе рекомендуется пользоваться конспектами лекций, учебниками по 
общей химии, дополнительной литературой. 
4. Спецификация элементов заданий 

Задание Проверяемые умения и виды деятельности балл 

А1 Знание строения атомов, умение определять валентность 
химического элемента в соединении 

1 

А2 Знание определений и умение определять класс органических 
веществ 

1 

А3 Знание качественных реакций 1 

А4 Знание понятия изомерии органических веществ, умение определять 
гомологи и изомеры 

1 
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А5 Знание химических свойств органических веществ, умение писать 
уравнение реакции 

1 

А6 Умение составлять структурные формулы органических веществ 1 

А7 Знание именных реакций ученых-химиков, умение определять 
промышленные способы получения веществ 

1 

А8 Умение определять функциональные группы органических 
соединений 

1 

А9 Умение называть и определять вещества по их свойствам 1 

А10 Умение называть и определять органические вещества по формулам 1 

В1 Умение определять по структурной формуле принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений 

2 

В2 Знание классификации химических реакций в органической химии и 
умение определять тип реакции  

2 

В3 Знание способов получения органических веществ  2 

В4 Умение называть изученные вещества по «тривиальной» и 
международной номенклатуре 

2 

В5 Знание основных  областей применения химических знаний в 
практике  сельского хозяйства, в ряде промышленности, при охране 
окружающей среды человека и здоровья человека, умения 
классифицировать органические вещества  

2 

С Знание основных законов  химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава, периодический закон, умение решать 
расчетные задачи на вывод формулы органического вещества 

5 

 

5. Критерий оценки знаний: 
Часть А содержит 10 заданий,  правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Часть В содержит 5 заданий,  правильный ответ оценивается в 2 балла. 
Часть С содержит 1 задание,  правильный ответ оценивается max в 5 баллов. 
Итого: максимальный балл за работу составляет 25 баллов. 
 

Процент правильных ответов Количество правильных 
ответов 

Оценка 

90 – 100 % 25-23 «5» отлично 

71 - 89 % 18-22 «4» хорошо 

50 - 70 % 12-17  «3» удовлетворительно 

менее 50 % менее 12 «2» неудовлетворительно 

 

Входная контрольная работа 11 класс. Вариант 1 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный ответ 
А1. Валентность атомов углерода в пропане равна:1) IV     2) IV и III    3) IV и II   4) II и III               
А2. Углеводороды – это вещества, которые состоят из атомов: 
1)углерода и кислорода         2) углерода, водорода и азота        
3) углерода и водорода         4) углерода, водорода и кислорода          
А3. Отличить этилен от ацетилена можно с помощью:  
1)бромной воды  2) по виду горящего пламени    

3) раствора перманганата калия   4) осадка гидроксида меди (II)  
А4. Этилбензол и толуол - это: 
1)структурные изомеры  2) гомологи   3) одно и тоже вещество  4) геометрические изомеры 

А5. Газ выделяется при взаимодействии спиртом с: 1) NaOH        2) NaCI       3)   Na        4) HCI 

А6. Укажите формулу пропандиола-1,3: 

А) CH2ОH- CHОH – CH2ОH                Б) CH2ОH- CH2 – CH2ОH                              

В) CH2ОH- CHОH – CH3                      Г) CH2ОH- CH2 – CHОH – CH3                            

А7. Русский химик, разработавший промышленный способ получения синтетического каучука: 
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1)Зелинский      2) Марковников      3) Лебедев     4) Коновалов               
А8. Альдегидная группа:   1) – OH        2) -CHO          3) -COOH     4) –CO- 

А9. Бесцветное кристаллическое вещество, с характерным запахом, малорастворимое в воде, но 
хорошо растворимое в щелочи:  1) этиленгликоль      2) фенол     3) этанол     4) глицерин 

А10. Формула анилина:  C6H5NO2       2) C6H5NH3NO2    3) C6H5CH3     4) C6H5NH2 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (последовательность 
цифр) 
В1. Установите соответствие между формулой алкана и его названием      
А) CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3                             1) 3-метилпентан 

Б) CH3CH(C2H5)CH2CH3                                    2) 2,2,3,3-тетраметилбутан 

В) CH3 –CH2 -С(CH3)2 -CH3                                3) 3,3-диметилбутан    

Г) CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3                                 4) 2,2,3-триметилбутан 

                                                                              5) 2,2 –диметилбутан          
                                                                              6) 2,3-диметилбутан 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и её классификацией:  
А) C2H4  + H2O = C2H5 ОH                                  1) гидрирование 

Б) C3H6  + Br2 = C3H6 Br2                                    2) дегидратация 

В) C2H6  = C2H4 + H2                                           3) галогенирование     
Г) C2H5CI  + KOH = C2H4 +KCI + H2O             4) дегидрирование     
5) гидратация 

6) дегидрогалогенирование 

В3. Среди нижеперечисленных веществ, укажите те, которые можно получить из метана: 
1)этан, 2)сажа, 3) водород  4)хлорэтан  5)хлорметан 6) ацетилен. Ответ дайте в виде 
последовательности цифр в порядке их возрастания.    
В4. Установите соответствие между тривиальными названиями кислот и их систематическими 
названиями 

А) валерьяновая                                  1) метановая 

Б) муравьиная                                      2) этановая 

В) масляная                                          3) пропановая 

Г) пропионовая                                    4) бутановая         
5) пентановая                              
В5. Установите соответствие между названием жира и его классификацией:             
А) сливочное масло                                  1) жидкий растительный жир 

Б) кокосовое масло                                   2) жидкий животный жир  
В) рыбий жир                                            3) твердый  растительный жир  
Г) подсолнечное масло                            4) твердый животный жир 

 

Часть С. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (решение задачи) 
Установите молекулярную формулу предельного одноатомного спирта, массовая доля кислорода в 
котором равна 0,182. 

 

Входная контрольная работа 10 класс. Вариант 2 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный ответ 
А1. В органических соединениях углерод, водород и кислород имеют, соответственно, валентности: 
1)I, II и IV             2) IV, I и II             3) IV, II и I             4) II, IV и I            
А2. Синонимом термина парафины является термин: 
1)арены                   2) алкины                     3) алкены               4) алканы 

А3. Качественной реакцией на многоатомный спирт является реакция с: 
1)с бромной водой                        2) с азотной кислотой    

3) с р-р перманганата калия         4) с осадком гидроксида меди (II)  
А4. Одним и тем же веществом являются: 
1)этиловый спирт и пропанол-1     2) пропанол-1 и изопропиловый спирт  
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3) этанол и этиловый спирт              4) пропиловый спирт и пропанол-2 

А5.  В ходе взаимодействия карбоновый кислоты со спиртом образуется: 
1) простой эфир        2) сложный эфир       3)   альдегид               4) кетон 

А6. Укажите название следующего соединения   CH3 – C(CH3)2 – CH2 -CHО 

А) 2-метилпентаналь  Б) 2,2-диметилбутаналь     В) 3-метилбутаналь      Г) 3,3-диметилбутаналь       
А7. Для проведения реакции «серебряного зеркала» используют: 
1)раствор AgNO3      2) Ag2O      3) Ag     4) аммиачный раствор   Ag2O               

А8. Функциональная группа  -COOH, это группа: 
1) карбонильная        2) карбоксильная          3) гидроксильная     4) альдегидная 

А9. Является ароматическим углеводородом: 1)фенол    2) ксилол     3) этанол    4) глицерин 

А10. Является сложным эфиром : 1)C2H5COCH3   2) CH3OC2H5   3) HCOOCH3        4) 

CH3CH(OH)COOH 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (последовательность 
цифр) 
В1. Установите соответствие между формулой спирта и его названием   
А) CH3 -CH(CH3) –CH2ОH                                 1) пропанол -1 

Б) CH3 –CH2 –CH2ОH                                          2) пропанол -2 

В) CH3 -C(CH3)2 –ОH                                           3) бутанол -1    

Г) CH3 –CH2 –CHОH- CH3                                  4) бутанол -2 

5) 2-метилпропанол -1       

6) 2-метилпропанол -2 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и фамилией ученого, имя 
которого носит реакция:  
А) C2H2  + H2O = CH3СHО                                 1) Бутлеров 

Б) 2CH3Br  + 2Na = C2H6  +NaBr                        2) Вюрц 

В)  2C2H5OH = C4H6 + H2 + 2H2O                      3) Зелинский 

Г)  3C2H2 = C6H6                                                  4) Кучеров     5) Лебедев      6) Марковник 

В3. Среди нижеперечисленных веществ, укажите те, для которых  характерна реакция «серебряного 
зеркала»: Ответ дайте в виде последовательности цифр в порядке их возрастания.    
1)диметиловый эфир        2)уксусный альдегид     3) этиловый спирт   
4)формальдегид                5)ацетон                          6)пропаналь.  
В4. Установите соответствие между характеристикой угвода и его названием: 
А) наиболее сладкий углевод                               1) крахмал            2) рибоза 

Б) мономер целлюлозы                                         3) сахароза            4) целлюлоза 

В) основной компонент ваты                               5) фруктоза           6)глюкоза 

Г) основной компонент риса                                                       
В5. Установите соответствие между формулой соединения  и его классификацией в качестве 
моющего средства:     
А) C17H35COOK                                  1) твердое мыло 

Б) C17H35COONa                                 2) жидкое мыло  
В) (C17H35COO)2 Ca                            3) синтетическое моющее средство  
Г) C17H35OSO3Na                                4) мылом не является 

 

Часть С.  
Установите молекулярную формулу предельного одноосновной предельной карбоновой кислоты, 
массовая доля кислорода в которой  равна 0,314.  
 

 

Ключ к тестовой работе   
\ А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Вар1 1 3 2 2 3 Б 3 2 2 4 

Вар2 2 4 4 3 2 Б 4 2 2 3 
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 В1 В2 В3 В4 В5 

Вар1             6152                     5346                                                          2356             5143                                           4321 

Вар2 5164             4253                                 246 5143   2143 

 С1 С2  

Решение:  общая формула предельных 
одноатомных спиртов CnH2n+2O.  

M (CnH2n+2O) = 12n+2n+2+16 = (14n+18) 

W(O)  = 16/ (14n+18) = 0,182    

(14n+18)= 16/0,182 =88 

14n=88-18=70 

n=5   следовательно C5H11OH. 

Решение:  общая формула предельных 
одноатомных спиртов CnH2nO2.  

M (CnH2nO2) = 12n+2n+32 = (14n+32) 

W(O)  = 32/ (14n+32) = 0,314  

(14n+32)= 32/0,314 =102 

14n=102-32=70 

n=5   следовательно C5H10O2 или C4H9СОOН. 
 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 11 класс 

1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе   
№ Проверяемые элементы 

1 Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырёх периодов: s-, p- 

и d-элементы. Электронная конфигурация атома .Основное и возбуждённое 
состояние атомов 

2 Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов  IА–IIIА групп 
в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева и особенностями строения их атомов. 
Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома,железа – по их 
положению в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям 

строения их атомов. Общая характеристика неметаллов 

IVА–VIIА групп в связи с их положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями 

строения их атомов 

3 Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов 

4 Ковалентная химическая связь, её разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и 

энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решётки. Зависимость свойств веществ от их 

состава и строения 

5 Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная) 
6 Характерные химические свойства простых веществ-металлов: 

щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия; переходных 

металлов: меди, цинка, хрома, железа. 
Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния. Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, 
амфотерных, кислотных 

7 Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 
Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных 
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(на примере гидроксосоединений алюминия и цинка). Электролитическая 
диссоциация 

электролитов в водных растворах.Сильные и слабые электролиты 

8 Характерные химические свойства неорганических веществ: 
– простых веществ-металлов:щелочных, щелочноземельных, 
магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома, 
железа); 
– простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, 
серы, азота, фосфора, углерода, кремния; 
– оксидов: оснóвных, амфотерных,кислотных; 
– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка) 
9 Характерные химические свойства неорганических веществ: – простых ьвеществ-

металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия, переходных 
металлов(меди, цинка, хрома, железа); 
– простых веществ-неметаллов: 
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, 
кремния; 
– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных; 
– оснований и амфотерных гидроксидов; 
– кислот; 
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия ицинка) 
10 Взаимосвязь неорганических веществ 

11 Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ 

12  Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 
пространственная). 
Взаимное влияние атомов в молекулах.Типы связей в молекулах органических 
веществ.Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная 
группа 

13 Расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе» 

14 Расчёты объёмных отношений газов при химических реакциях. 
Расчёты по термохимическим уравнениям 

15 Расчёты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 
массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ 

16 Реакции окислительно-восстановительные 

17 Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 
слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 

18 Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических веществ 

19 Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических 

соединений 

20 Расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 
веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчёты с использованием понятия 
«массовая доля вещества в растворе». Расчёты массовой или объёмной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного. 
Расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси 
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Код Описание требований к уровню подготовки обучающихся 

2.1 
Знать/понимать химическую символику: знаки химических элементов, формулы 
химических веществ, уравнения химических реакций; 

2.2 

Знать/понимать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, , 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем, растворы, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 
эффект реакции 

2.3 

Характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения 
их атомов; 
 Составлять: схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

2.4 

Объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп, а также свойства образуемых ими высших оксидов;  
Знать/понимать Периодический закон Д.И. Менделеева 

2.5 

Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения 
химических реакций . 

Уметь называть: соединения изученных классов неорганических веществ; 

2.6 
Определять/классифицировать вид химической связи в соединениях; принадлежность 
веществ к определенному классу соединений;  

2.7 Определять/классифицировать типы химических реакций 

2.8 

Характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 
веществ; 
 химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 
оснований и солей) 

2.9 Определять/классифицировать возможность протекания реакций ионного обмена; 

2.10 
Вычислять количество вещества, объем или массу вещества по количеству вещества, 
объему или массе реагентов или продуктов реакции массовую долю вещества в растворе 

2.11 
Знание понятий: химическое равновесие, принцип  Ле Шателье; 
 Умение объяснять: положения химического равновесия и факторы  его смещения. 

.    

Тема урока: Контрольная работа  за 1 полугодие «Строение атомов, молекул, веществ 
Химические реакции» 

Проверка работы 

 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (с выбором ответа) оценивается в 1 балл. 
Правильным считается, если обведен только один номер верного ответа.  
 

Задание части 2 (с кратким ответом) считается выполненным верно, если указанные в ответе 
цифры (и их порядок) соответствуют правильно выбранным вариантам ответа. Полный 
правильный ответ оценивается 2 баллами, за неполный правильный ответ – 1 балл, за неверный 
ответ (или его отсутствие) – 0 баллов. 
 

Задание части 3 (с развёрнутым ответом) считается выполненным верно: 
С1   правильно выполнены все действия задачи: записано уравнение реакции,  определена масса 
вещества в растворе или вещество в недостатке, найдено неизвестное по задаче (3 балла). За 
каждое правильно выполненное действие задачи ставится 1 балл; 
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Максимальное количество баллов представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Вид работы 
Максимальное количество баллов 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Итого 

Итоговая контрольная работа 10 6 3 19 

 

 

Оценивание работы 

 

Оценивание работы представлено в таблице 2. Таблица 
2 

 

Вид работы Количество 
баллов 

% выполнения 
работы 

Оценка 

Контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

Менее 4 Менее 30 «2» 

7 – 11 30–52 «3» 

12 – 16 53–82 «4» 

17 – 19 83–100 «5» 

  

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие по темам 

«Строение атомов, молекул, веществ.  Химические реакции» 

Вариант 1     Часть 1 

Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А10), из четырех предложенных вариантов 
ответов выберите один правильный и отметьте его. 
            А1. Наибольшее число нейтронов содержится в ядре атома 

1) серы                                          3) азота 

2) натрия                                         4) магния 

            А2.Атом наиболее активного неметалла имеет электронную конфигурацию 

             1)  1s22s22p6                                                                                       3) 1s22s22p63s2 3 p4       

              2)  1s22s22p63s23 p5                                                      4)  ls22s22p5 

A3. Кислотные свойства высших оксидов химических элементов 5А группы в ряду 

N2O5 → P2O5 → As2O5 → Sb2O5 

1) усиливаются                                                     3) ослабевают 

2) не изменяются                                                  4) сначала усиливаются, а затем ослабевают 

А4. Химическая связь в молекулах сероводорода и нитрида кальция соответственно 

1) ковалентная полярная и металлическая         2) ионная и ковалентная полярная 

2) ковалентная полярная и ионная                     4) ковалентная неполярная и ионная                   
А5.Молекулярная  кристаллическая решетка характерна для каждого из веществ, расположенных 
в    ряду 

1) железо, фтор, хлорид кальция 

2) алмаз, карбид кремния, бор 

3) цинк, медь, карбид кремния 

4) метан, хлор, водород 

А6. В соединениях NH3, N203 и HN03 азот имеет степени окисления, соответственно равные 

1) +3, +3, +5                                                      3) -3, +3, +5 

2) -3, -3, +5                                                        4) -3, +3, -5 
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А7. Сумма коэффициентов в уравнении реакции между серной кислотой и оксидом калия  равна: 
1) 4                               2) 5                                   3) 6                               4) 8 

А8. Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 
1) гидроксидом  натрия и сульфатом калия;    2) хлоридом кальция и нитратом бария; 
3) гидроксидом калия и нитратом цинка;          4) серной кислотой и хлоридом натрия 

             А9.Для увеличения скорости химической реакции Fe + Н+ —► Fe2+ + H2 необходимо 

1)увеличить давление;                        2)увеличить концентрацию ионов водорода; 
3)увеличить концентрацию железа;  4)уменьшить температуру 

А10. Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Нагреваемую пробирку нужно держать отверстием от себя. 
Б. Для ускорения растворения твердых веществ нужно закрыть отверстие пробирки пальцем и 
встряхнуть. 
1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения;   4) оба суждения неверны 

Часть 2 
В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент водород является восстановителем 

1)  S + H2 = H2S;                                  3) 2NH3 = 3H2 + N2;               5)  H2 + Ca = CaH2 

2)  H2 S O4 + Ca = Ca S O4 + H2;        4) 2H2 + О2 = 2H2O; 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями реакций 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) CaCO3 + 2H NО3  = Ca (NО3)2 + CO2↑  + H2O 1) H +  + OH-    = H2O 

Б) HCI + NaOH = NaCI  + H2O 2) H3PO4 = 3H ++ PО4
3-  

В) H3PO4 + 3Ag NО3  = Ag3PO4 ↓ + 3H NО3   3) 3Ag +  + PО4
3-  =  Ag3PO4↓ 

 4) CO3
2- + 2H +  = CO2↑+ H2O 

 5) Ca CO3 + 2H+ = Ca 2+  + CO2↑+ H2O 

В3 Установите соответствие между названием соли и её реакцией среды в растворе  

НАЗВАНИЕ СОЛИ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) хлорид цинка 1) нейтральная 

Б) сульфат калия 2) кислая 

В) карбонат натрия 

Г) нитрат кальция 

3) щелочная 

 

Часть 3 

С1 Определите количество вещества сульфата железа(II) вступившего в реакцию с 8кг 10%-ного 
раствора гидроксида натрия 

Ответы КР Вриант 1  11 класс.  
Ответы к заданиям части 1 с выбором ответа 

Задание Ответ 

А1 1 

А2 4 

А3 3 

А4 2 

А5 4 

А6 3 

А7 1 

А8 3 

А9 2 
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А10 4 

Ответы к заданиям части 2 c кратким ответом 

Задание Ответ 

В1 14 

В2 513 

В3 2131 

Элементы ответа заданий части 3 с развёрнутым ответом 

С1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 
1) составлено  уравнение реакции: 
2NaOH + FeSO4 = Na2SO4 + Fe(OH)2 

2) рассчитана масса гидроксида натрия в исходном растворе: 
m(NaOH) = 8000⋅ 10/100 = 800 г 

3)рассчитано количество вещества  сульфата железа(2), вступившего в реакцию  
х = 800⋅ 1/80 = 10 г 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух из названных выше элементов 1 

Максимальный балл 3 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие по темам 

«Строение атомов, молекул, веществ.  Химические реакции» 

Вариант 2 

Часть 1 
Внимательно прочитайте каждое задание (А1 – А10), из четырех предложенных вариантов 
ответов выберите один правильный и отметьте его. 
            А1 Наибольшее число протонов содержится в ядре атома 

1) натрия 2) алюминия           3) магния       4) кремния 

 

            А2 Атом наиболее активного металла имеет электронную конфигурацию 

             1)  1s22s22p63s23 p1                                                           3) 1s22s22p63s1   

              2)  1s22s22p63s2                                                    4)  ls22s2 

 

A3 Кислотные свойства высших оксидов химических элементов 2 периода слева направо 

1) усиливаются                                                     3) ослабевают 

2) не изменяются                                                  4) сначала усиливаются, а затем ослабевают 

 

А4 Химическая связь в молекулах воды и алюминия соответственно 

1) ковалентная полярная и ионная                                  2) ионная и ковалентная полярная 

2) ковалентная полярная и металлическая                     4) ковалентная неполярная и ионная                   
 

А5 Ионная   кристаллическая решетка характерна для каждого из веществ, расположенных в    
ряду 
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1) железо, фтор, хлорид кальция 

2) алмаз, карбид кремния, бор 

3) хлорид цинк, нитрат меди (2), карбонат  калия 

4) метан, хлор, водород 

 

А6 В соединениях нитрат калия, азот, нитрид калия  степень окисления азота соответственно 

1) увеличиваются                            3) не изменяются                               
2) уменьшается                               4) сначала увеличивается, а затем уменьшается 

А7 Сумма коэффициентов в уравнении реакции между азотной  кислотой и оксидом кальция  
равна: 
1) 4                               2) 5                                   3) 6                               4) 8 

 

А8  Практически необратимо протекает реакция ионного обмена между растворами: 
1) гидроксидом  натрия и сульфатом меди (2);    2) хлоридом кальция и нитратом бария; 
3) гидроксидом калия и нитратом натрия;          4) серной кислотой и карбонатом натрия 

 

             А9Для увеличения скорости химической реакции взаимодействия цинка с соляной                   
             кислотой необходимо 

1) увеличить давление 

2) увеличить концентрацию цинка 

3) увеличить концентрацию кислоты 

4) уменьшить температуру 

 

А10 Верны ли следующие суждения о правилах безопасной работы в химической лаборатории? 

А. Не выливать избыток реактива обратно в склянку 

Б. Осторожно закрывать спиртовку колпачком 

1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения;   4) оба суждения  
Часть 2 
В1. Выберите уравнения реакций, в которых элемент металл является восстановителем 

1)  Sn + О2 = SnО2;                                  3) 2AlH3 = 3H2 + 2Al;               5)  H2 + Ca = CaH2 

2)  H2 S O4 + 2К = К2 S O4 + H2;            4) 2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3. 

В2. Установите соответствие между молекулярным и сокращённым ионным уравнениями реакций 

Исходные вещества Продукты реакции 

А) К2CO3 + 2H NО3  =  1) К2CO3 + 2H+ = 2Na+  + CO2↑+ H2O 

Б) HCI + КOH =  2) H +  + OH-    = H2O 

В) H3PO4 + 3Ag NО3  =  3) 3Ag +  + PО4
3-  =  Ag3PO4↓ 

 4) CO3
2- + 2H +  = CO2↑+ H2O 

 5) H3PO4 = 3H ++ PО4
3-  

В3 Установите соответствие между названием соли и её реакцией среды в растворе  

НАЗВАНИЕ СОЛИ ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) хлорид аммония 1) нейтральная 

Б) сульфат калия 2) кислая 

В) карбонат натрия 

Г) нитрат натрия 

3) щелочная 

 

Часть 3   С1 Определите количество вещества соли, полученной при реакции  20 г гидроксида 
натрия с 9,8 г серной кислоты 

Ответы контрольной работы.  Вариант 2 .  
Ответы к заданиям части 1 с выбором ответа 
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Задание Ответ 

А1 4 

А2 3 

А3 1 

А4 2 

А5 3 

А6 2 

А7 3 

А8 1 

А9 3 

А10 3 

Ответы к заданиям части 2 c кратким ответом 

Задание Ответ 

В1 145 

В2 423 

В3 2131 

Элементы ответа заданий части 3 с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 
формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 
1) составлено  уравнение реакции: 
2NaOH + Н2SO4 = Na2SO4 + 2Н2O 

2) определено вещество в недостатке: 
20/80   больше, чем  9,8/98;   Н2SO4 в недостатке 

3)рассчитано количество вещества  сульфата натрия (соль), получившегося в 
результате  реакции  х = 9,8⋅ 1/98 = 0,1  моль 

  

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 3 

В ответе допущена ошибка в одном из названных выше элементов 2 

В ответе допущены ошибки в двух из названных выше элементов 1 

Максимальный балл 3 

Тематическая  контрольная работа 11 класс 

 

Тема «Химические реакции» (контрольная  работа) 1 вариант 

Часть А  

1. Взаимодействие гидроксида натрия с ортофосфорной кислотой относится к реакциям 

а) замещения;     б) обмена;       в) присоединения;      г) разложения. 
  

2. Реакция, уравнение которой 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 + Q, относится к реакциям: 
а) замещения, экзотермическим;          в) соединения, эндотермическим;    
б) разложения, экзотермическим;         г) обмена, эндотермическим. 
  

3. Сокращенное ионное уравнение Са2+ + СО3
2- = СаСО3 соответствует взаимодействию 

а) хлорида кальция и карбоната натрия; 
б) сульфида кальция и углекислого газа; 
в) гидроксида кальция и углекислого газа; 
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г) ортофосфата кальция и карбоната калия. 
  

4. В соответствии с термохимическим уравнением реакции  

2СО(г) = СО2(г) + С(т) = 173 кДж выделилось 1730 кДж теплоты. Объем оксида углерода (II), 
вступившего в реакцию, равен: 
а) 112л             б) 224л             в) 336л        г) 448л. 
  

5. Скорость прямой реакции N2 + 3H2 = 2NH3 + Q возрастает при: 
а) увеличении концентрации азота;      в) увеличении концентрации аммиака; 
б) уменьшении концентрации азота;     г) уменьшении концентрации аммиака. 
  

6. Для увеличения скорости реакции железа с соляной кислотой следует: 
а) добавить ингибитор;             в) повысить давление;           
б) понизить температуру;          г) увеличить концентрацию HCl. 

  

7.  Химическое равновесие в системе СО(г) + 2Н2(г) = СН3ОН(г) + Q сместится в сторону прямой 
реакции при: 
а) понижении температуры;             в) повышении концентрации СН3ОН;  
б) понижении концентрации СО;    г) повышении температуры. 
  

8.  На состояние динамического равновесия в системе 2SO2 + O2 = 2SO3 +Q не влияет: 
а) катализатор;                                           в) изменение температуры;              
б) изменение концентрации                           г) изменение давления. 
    исходных веществ;  
  

9. Какая из солей не подвергается гидролизу? 

а) КCl          б) K2CO3             в) FeCl2                г)ZnSO4. 

  

10. Щелочную среду имеет раствор 

а) ацетата натрия;                      в) нитрата бария;              
б) нитрата алюминия;                  г) сульфата железа (III). 
 

Часть В 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора 

Название соли Среда раствора 

1. Сульфат натрия 

2. Сульфид калия 

3. Хлорид цинка 

4. Нитрат алюминия 

а) нейтральная 

б) кислотная 

в) щелочная 

  

12. Установите соответствие между реагирующими веществами и сокращенными ионными 
уравнениями реакций обмена. 
  

Реагирующие вещества Сокращенные ионные уравнения 

1.    Na3PO4 и MgCl2 

2.    AgNO3 и NaBr 

3.    Al2(SO4)3 и BaCl2 

4.    H2SO4 и NaOH 

а) Ag+ + Br- = AgBr 

б) H+ + OH- = H2O 

в) Al3+ + 3Cl- = FlCl3 

г) Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 

д) 3Mg2+ + PO4
3- = Mg3(PO4)2 

e) Na+ + Cl- = NaCl 
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Часть С. 
С1. При охлаждении реакционной смеси с 50С до 20С скорость химической реакции уменьшилась 
в 27 раз. Температурный коэффициент реакции 
равен __________________________________________________________ 

  

С2 Смешали 80 г раствора с массовой долей нитрата натрия 25 % и 20 г раствора этой же соли с 
массовой долей 40 %. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. Ответ дайте в 
процентах с точностью до целых. 
 

 

Тема «Химические реакции» (контрольная  работа)    2 вариант 

Часть А 

  

1. Реакцией замещения является 

а) горение водорода в кислороде; 
б) восстановление оксида меди (II) водородом; 
в) взаимодействие гидроксида калия с серной кислотой; 
г) термическая дегидратация гидроксида цинка. 
  

2.     Реакция, уравнение которой 3H2 + N2 = 2NH3 + Q, является 

а) обратимой, экзотермической;          в) обратимой, эндотермической;   
б) необратимой, экзотермической;       г) необратимой, эндотермической. 
  

3. Сокращенное ионное уравнение реакции Cu2+ + 2OH-

 = Cu(OH)2 соответствует взаимодействию   между 

а) нитратом меди (II) и гидроксидом железа (III); 
б) оксидом меди (II) и гидроксидом натрия; 
в) хлоридом меди (II) и гидроксидом кальция; 
г) оксидом меди (II) и водой. 
  

4. В соответствии с термохимическим уравнением реакции 

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О+ 280 кДж      140 кДж теплоты выделяется при сгорании глюкозы 
массой 

а) 90 г           б) 180 г         в) 270 г         г) 360 г. 
  

5. Для увеличения скорости реакции 2CO(г) + O2(г) = 2СО2(г) +Q необходимо 

а) увеличить концентрацию СО;           в) понизить давление;                         
б) уменьшить концентрацию О2;                г) понизить температуру. 
  

6. На скорость химической реакции между раствором серной кислоты и железом не 
оказывает влияния 

а) концентрация кислоты;      в) температура реакции;        
б) измельчение железа;            г) увеличение давления. 
  

7. Равновесие в системе Н2(г) + I2(г) =   2HI(г) + Q сместится в сторону продуктов реакции 

а) при повышении температуры;          в) в присутствии катализатора; 
б) при повышении давления; г) при понижении температуры. 
  

8. На смещение равновесия системы N2(г) + О2(г) = 2NO(г) – Q не оказывает влияния 

а) повышения температуры;                  в) повышение концентрации NO; 
б) повышение давления;                           г) уменьшение концентрации N2. 
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9. Кислую среду имеет водный раствор 

а) Na3PO4                 б) KCl                в) Na2CO3             г) ZnSO4. 

  

10. Среди предложенных солей  CH3COONH4, CuBr2, Al2(SO4)3 гидролизу подвергается (-ются) 
а) CH3COONH4      б) CuBr2,             в) Al2(SO4)3,           г) все вещества 

  

Часть В 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее водного раствора 

  

1.Карбонат калия А) нейтральная 

2. Нитрат бария Б) кислотная 

3. Сульфат цинка В) щелочная 

4. Хлорид железа (III)  

 

12. Установите соответствие между сокращенными ионными уравнениями реакций обмена и 
веществами, вступающими в реакцию 

  

Сокращенные ионные уравнения Реагирующие вещества 

1. Ca2+ + CO3
2- = CaCO3 

2. H+ + OH-= H2O 

3. Ba2+ + SO4
2- = BaSO4 

4. Cd2+ + S2- = CdS 

а) H2SO4 и BaСl2 

б) Na2S и Cd(NO3)2 

в) CdCl2 и K2SO4 

г) Ba(OH)2 и HCl 
д) Ca(NO3)2 и HCOOH 

e) Na2CO3 и CaBr2 

  

Часть С. 
С1. Температурный коэффициент реакции равен 5. Чтобы скорость реакции увеличилась в 125 раз, 
надо повысить температуру на ____ градусов. 
С2.  Смешали 200 г 11 %-ного раствора нашатыря и 350 г 17 %-ного раствора этой же соли. 
Вычислите массовую долю нашатыря в полученном растворе. Ответ укажите в процентах с точно-

стью до десятых. 
  

 
 

 

Тема «Химические реакции» 

(решения и ответы) 
 Обработка результатов контрольной работы "Химические реакции" 

Критерии оценивания: 
Каждый  правильный ответ в части А оценивается в 1 балл, части В – в 3 балла, в части С: С1  – 3 

балла, С2 – 4 балла. Итого  вариант контрольной работы оценивается максимум в 23 балла.  
Примерная шкала перевода в пятибалльную систему оценки: 
23 —19  баллов — «5» (90—100%). 

18—13 баллов — «4» (62—86 %), 

12—7 баллов — «3» (33—57%), 

Менее 6 баллов — «2» (0—29 %). 

 

1 вариант 

  

Часть А 
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Ответ б а а г а г А а а а 

  

Часть В 

  

№11 1 2 3 4   №12 1 2 3 4 

  а в б б     д а г б 

 

 

Часть С:                    С1 – 3                   С2 – 28г. 
 

2 вариант 

  

Часть А 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ответ б а в а а г г б г г 

  

Часть В  

№11 1 2 3 4   №12 1 2 3 4 

  в а б б     Е г а б 

 

 Часть С: 
 С1 – 30°С          С2 – 14,8% 

Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант № 1 

Часть А (каждое задание 1 балл) 
А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1) Li+ 2) K+ 3) Cs+ 4) Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны 
соответственно 

1) 4, 6 2) 2, 5 3) 3, 7 4) 4, 5 

А3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного 
радиуса? 
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1) Na, Mg, Al, Si                                              2)   Li, Be, B, C 

3) P, S, Cl, Ar                                                  4)   F, O, N, C 

 А4.   В системе        2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) + Q    смещению химического равновесия в 
сторону исходных веществ будет способствовать 

1) уменьшение давления                      2) уменьшение температуры 

3) увеличение концентрации SО2           4) уменьшение концентрации SO3 

А5.  Атом является структурной частицей в кристаллической решетке 

1) метана 2) водорода 3) кислорода 4) кремния 

А6. Только сильные электролиты представлены в ряду 

1) Cu(OH)2, NaCl, H3PO4                 2)  FeCl3, H2S, NaOH 

3) Na2SO4, HNO3, NaOH                 4)  KNO3, H3N, Mg(OH)2 

А7. Химическая реакция возможна между 

1) оксидом марганца(VII) и оксидом калия 

2) оксидом кремния и водой 

3) оксидом углерода(IV) и оксидом серы(VI) 

4) оксидом фосфора(V) и оксидом серы(VI) 

A8. Верны ли следующие суждения о гидроксиде цинка?                                                                  

А. Гидроксид цинка растворяется в серной кислоте.                                                                           Б. 
Гидроксид цинка растворяется в щелочи натрия. 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А9.  Превращение бутана в бутен относится к реакции 

1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 

А10.  К полисахаридам относится 

1) дезоксирибоза                              3) целлюлоза 

2) галактоза                                      4)  мальтоза 

Часть В (каждое задание 2 балла) 
В1.   Для метана характерны: 
 

1) реакция гидрирования 

2) тетраэдрическая форма молекулы 

3) наличие π- связи в молекуле 

4) sp3-гибридизация орбиталей атома углерода в молекуле 

5) реакции с галогеноводородами 

6) горение на воздухе 

 

Ответ: ________________ .   (Запишите цифры в порядке возрастания.)  
 

В2.   Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно принадлежит. 
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) аммиак 1) щелочь 

Б) соляная кислота 2) основный оксид 

В) гидроксид натрия 3) основание 

Г) оксид хрома(Ш) 4) амфотерный оксид 

5) кислоты 

6) летучее водородное соединение      

                

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н н ы м и  
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у р ав н ен и я м и  р е ак ц и й .  
РЕАГЕНТЫ  У Р А В Н Е Н И Е  

A) Na2S и НСl                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и Na2SO4                         2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

B) K2CO3 и HNO3 3)   S2- + 2Н+ = H2S 

Г) CuSO4 и NaOH 4)   Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

5)   2Na+ + SO4
2- = Na2SO4 

6)   СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

 

В4. При добавлении 300 г воды к 340 г 15 % - ного раствора мальтозы, получили раствор с 
массовой долей ________%.    (Запишите число с точностью до целых.)  

 

Часть С (3 балла) 
 

C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 
FeCl3 + H2S = FeCl2 + S + HCl 

       Определите окислитель, восстановитель. 
 

 

 

                                     Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант № 2 

 

Часть А (каждое задание 1 балл) 
А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1) N–3 2) Cl– 3) S+4 4) Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов алюминия равны 
соответственно 

1) 2, 1 2) 2, 3 3) 3, 3 4) 3, 2 

А3. В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены        в ряду: 
1) Be, B, C, N 

2) Rb, K, Na, Li 

3) O, S, Se, Te 

4) Mg, Al, Si, Р 

А4. При повышении давления равновесие смещается вправо в системе 

1) 2CO2(г)  2CO(г) + O2(г)                           3)   PCl3(г) + Cl2(г)  PCl5(г) 

2) С2Н4(г)  С2Н2(г) + Н2(г)                                          4)   H2(г) + Сl2(г)  2 HCl(г) 

А5.  Кристаллическая решетка графита 

1) ионная                              2) молекулярная 

3) атомная                            4) металлическая 

А6. Только слабые электролиты представлены в ряду 

1) H2SO4, KNO3, NaOH                      3) H2S, AlCl3, КОН 

2) HCl, Cu(OH)2, H2O                         4) H2SO3, H2O, Mg(OH)2 

А7. И бутан, и бутилен реагируют с  
1) бромной водой                                3)   водородом 

2) раствором KMnO4                                         4)   хлором 

А8. Верны ли суждения о фосфоре? 

А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5. 

Б. При взаимодействии фосфора с металлами образуются фосфиды. 
1) верно только А.                           3)  верны оба суждения. 
2) верно только Б.                           4) оба суждения неверны. 
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А9. Превращение ацетилена в бензол относится к реакции 

1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 

 

А10. К алкенам относится 

1) бензол                                           3) бутен - 1 

2) бутадиен – 1,3                              4) метан 

 

Часть В (каждое задание 2 балла) 
 

В1. Углеводороды ряда этилена будут реагировать с каждым из веществ, указанных в ряду: 
 

1) Br2, HCl, C3H8                                 4)  HCOH, CH4, HBr 

2) KMnO4, H2, H2O                             5)  H2, O2, HCl 

3) NaH, C6H6, Br2                                6)  H2O, HCl, Br2 

 

Ответ: _________________.    (Запишите цифры в порядке возрастания.)  
 

В2. Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических 
соединений, к которому оно принадлежит. 
НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) серная кислота 1) щелочь 

Б) хлорид натрия 2) основный оксид 

В) гидроксид калия 3) основание 

Г) оксид кальция                            4) амфотерный оксид 

7) кислоты 

8) средние соли      

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н -  

н ы м и  у р ав н ен и я м и  р е а к ц и й .  
РЕАГЕНТЫ  У Р А В Н Е Н И Е  

А) CuSO4 и КOH                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и К2SO4                            2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

В) K2CO3 и HNO3                                3)   S2- + 2Н+ = H2S 

Г) К2S и НСl                                  4)   Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

7)   2К+ + SO4
2- = К2SO4 

8)   СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

В4. При добавлении 450 г воды к 730 г 35 % - ного раствора хлорида калия, получили раствор с 
массовой долей ________%.      (Запишите число с точностью до целых.  
Часть С (3 балла) 
C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

HNO 3 + S = NO2 + SO2  + H 2O 

       Определите окислитель, восстановитель. 
      Ответы к заданиям.                        

Задание Вариант 1 Вариант 2 

А1 4 2 

А2 3 3 

А3 4 3 

А4 1 3 

А5 1 3 

А6 3 4 

А7 1 4 

А8 3 3 
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А9 2 4 

А10 3 3 

В1 246 256 

В2 6514 7812 

В3 3461 1483 

В4 8 22 

С1 Fe – окислитель,  
S - восстановитель 

N – окислитель, 
S - восстановитель 

На выполнение 15 заданий отводится 45 минут. Задания в контрольной работе оцениваются в 
зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в таблице 2 

 

 

 

№ задания Количество баллов 

А1 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А2 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А3 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А4 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А5 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А6 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А7 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А8 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А9 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

А10 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В1 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В2 

Максимальное количество баллов – 2 

За полный ответ – 2 балл 

За половину ответа – 1 балл 

За неправильный ответ - 0 баллов 

В3 
1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

В4 

Максимальное количество баллов – 2 

За полный ответ – 2 балл 

За половину ответа – 1 балл 

За неправильный ответ - 0 баллов 

С1 

Максимальное количество баллов – 3 

Составлено уравнение реакции - 1 балл 

Рассчитана масса карбоната калия - 1 балл 

Определена массовая доля карбоната калия в образце золы - 1 балл 

Итого 21 балл 
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Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3.    Таблица 3. 
Баллы Отметка 

18-21 баллов Отметка «5» 

14-17 баллов Отметка «4» 

8 - 13 баллов Отметка «3» 

1 – 7 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

 

 

 



                                                               

 



      

                                                                                               Пояснительная записка 11класс. 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 
роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью 
формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на основе 
общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и 
закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся умения 
работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному 
обращению с веществами в быту и на производстве. 

Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 
сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю: один час из федерального компонента, второй выделен администрацией школы из 
часов компонента образовательного учреждения, данная программа интегрирует федеральный компонент и компонент образовательного 
учреждения воедино, что способствует интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с целью формирования у них 
единой химической картины мира. 

Рабочая программа по числу часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы, полностью соответствует авторской программе, вместе с 
тем в авторскую программу внесены некоторые изменения: 

1. Дополнены уроки: «Классификация неорганических соединений» и «Классификация органических соединений» (тема 4), т. к. данные уроки 
позволяют систематизировать материал о классах неорганических и органических соединений. 

2. Исключены некоторые демонстрации, так как они дублируются лабораторными опытами: 

- коллекция пластмасс и изделий из них, коллекция волокон и изделий из них, жесткость воды и способы ее устранения, образцы различных 
дисперсных систем (тема 2); 

- примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа, воды (тема 3); 



- коллекции образцов металлов, неметаллов, природных органических кислот, образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, 
карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (П) (тема 4) 

3. Взамен исключенных демонстраций добавлены несколько демонстраций из примерной программы: 

- модель металлической кристаллической решетки (тема 2); растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (П), перманганата калия, 
хлорида железа (Ш) (тема 3); 

- возгонка йода, изготовление йодной спиртовой настойки, взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей, горение серы и фосфора в 
кислороде, взаимодействие меди с кислородом и серой (тема 4). 

4. С целью выполнения требований стандарта и усиления практической направленности курса в рабочую программу включена дополнительная 
тема «Химия и жизнь» в объеме 4-х часов (авторская программа рассчитана на 68 часов с резервом времени 2 часа) с демонстрациями и 
лабораторным опытом из примерной программы. 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также элементов других 
современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 
компьютерные технологии, тестовый контроль знаний в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 
конкретного класса в параллели. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, практических, самостоятельных, контрольных работ, как в 
традиционной, так и в тестовой формах. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
 знать / понимать 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 
соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 



объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 

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

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

Кроме того, в результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

 Уметь 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах; 

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

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (7 ч) 



О с н о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический 
уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым 
периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Тема 2. Строение вещества (22 ч) 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим 
типом кристаллических решеток. 

К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и 
полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 
кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи. 

В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для 
организации структур биополимеров. 

Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н е н и я с о с т а в а в е щ е с т в. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на 
примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 

Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. Молярный объем газообразных 
веществ. Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и 
борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. 

Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. 
Кристаллическое строение вещества. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в 
зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного 
вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 



Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 
(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 
Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции (17 ч) 

Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и 
органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 
как частный случай экзотермических реакций. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 
веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 
катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для 
обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. 

Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз 
органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е р е а к ц и и. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. 
Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 
Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной 
кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы 
кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные 
реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с 
цинком. 4. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5. Реакции, 
идущие с образованием осадка, газа и воды. 6. Различные случаи гидролиза солей. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (19 ч) 



М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 
металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 
Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты. 

О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с 
кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 
солями. Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и 
аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III). 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 
Генетический ряд металла и неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с 
водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических 
кислот. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих 
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной 
кислоты с металлами, с основаниями, с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований. 10. качественные реакции на хлориды и 
сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений. 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Тема 5. Химия и жизнь (4 ч) 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Химические вещества как строительные и 
поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая грамотность. 

Химия и производство. Общие представления о промышленных способах получения химических веществ на примере производства серной 
кислоты. 

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

Тематическое планирование 



 

№№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Всего, 

час. 

Из них 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

1 Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. 
Менделеева 

7 - 1 

2 Тема 2. Строение вещества 22 1 

 

1 

3 Тема 3. Химические реакции 17 - 1 

4 Тема 4. Вещества и их свойства 19 2 1 

5 Тема 5. Химия и жизнь 4 - - 

 Итого 69 (1 час резервное 
время) 

3 4 

 

Поурочное планирование 

 

№№ 

п/п 

Тема урока Изучаемые вопросы Эксперимент 

Д.- демонстрационный 

Л.- лабораторный 

Требования к уровню 
подготовки 

выпускников 

Задания на 
дом 

Дата Текущий контроль 

Тема 1. Строение атома (7часов) 

1 (1) 

 

6.09 

Атом – сложная частица Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. 
Энергетический уровень. 
Электронные облака. Атомные 
орбитали. s-, p-элементы 

 Знать/понимать - 
важнейшие 
химические 
понятия: химический 
элемент, атом, 
изотопы 

п. 1, упр.1-5 

 

2 (2) Строение электронов в Особенности строения электронных  Уметь составлять п. 1, упр. 6,7 



 

7.09 

атоме оболочек атомов элементов 4-го и 5-
го периодов периодической системы 
Д.И. Менделеева (переходных 
элементов). Электронные 
конфигурации атомов химических 
элементов 

Проверочная работа по теме «Атом 
–сложная частица» 

формулы на основе 
электронных 
конфигураций атомов 
химических элементов 

3 (3) 

 

10.09 

Электронные 
конфигурации атомов 
химических элементов 

Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. Электронно-
графические формулы. Электронная 
классификация элементов: s-, p-, d- , 
f-семейства 

  п. 1, упр. 8,9 

Химический диктант 

4(4) 

 

14.09 

Валентные возможности 
атомов химических 
элементов 

Валентность. Валентные электроны. 
Валентные возможности атомов. 
Сравнение понятий «валентность» и 
« степень окисления» 

  п. 1, упр. в 
тетради Фронтальная проверка домашнего 

задания 

5(5) 

 

17.09 

Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева и 
строение атома 

Открытие Д.И. Менделеевым 
периодического закона. 
Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева - 
графическое отображение 
периодического закона. Физический 
смысл порядкового номера элемента, 
номеров группы и периода. Причины 
изменения свойств элементов в 
группах (главных подгруппах) и 
периодах. Положение водорода в 
периодической системе. Значение 
периодического закона и 
периодической системы для развития 
науки и понимания химической 
картины мира. 

 

Д. Различные формы 
периодической системы 
химических элементов Д.И. 
Менделеева 

 

Л. Конструирование периодической 
таблицы с использованием 
карточек 

Знать/понимать 

- основные законы 
химии: периодически
й закон 

Уметь 

- 
характеризовать: э
лементы малых 
периодов по их 
положению в 
периодической 
системе Д.И. 
Менделеева 

п. 2. упр.1-7 

Фронтальная проверка выполнения 
домашнего задания 

6 (6) 

 

21.09 

Обобщение знаний по 
теме, подготовка к 
контрольной работе 

Значение периодического закона и 
периодической системы для развития 
науки и понимания химической 
картины мира. 

 

  п. 1,2 упр. в 
тетради  

Тестовая работа 



 

 

 

7 (7) 

 

24.09 

Контрольная работа №1 
по теме: «Строение 
атома» 

   

 

 

 

 

 

Тема 2. Строение вещества (22 часа) 

1-2 

(8-9) 

 

28.09 

 

1.10 

Химическая связь. Единая 
природа химической связи 

Ионная связь. Катионы и анионы. 
Классификация ионов по составу 
(простые и сложные). Ионные 
кристаллические решетки. Свойства 
веществ с ионной кристаллической 
решеткой 

Ковалентная связь. 
Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. 
Диполь. Полярность связи и 
полярность молекулы. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы 
образования ковалентной связи. 
Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства 
веществ с этими типами 
кристаллических решеток. Степень 
окисления и валентность химических 
элементов. 

Металлическая химическая связь и 
металлическая кристаллическая 
решетка. 

Водородная химическая связь 

Д. Модель кристаллической 
решетки хлорида натрия. 

 

Д. Образцы минералов с ионной 
кристаллической решеткой: 
кальцита, галита 

Д. Модели атомных и 
молекулярных кристаллических 
решеток 

Д. Модели металлических 
кристаллических решеток. 

 

Д. Модель молекулы ДНК 

Знать/понимать 

-важнейшие 
химические 
понятия: вещества 
немолекулярного 
строения (ионные 
кристаллические 
решетки); ион, ионная 
химическая связь 
(вещества ионного 
строения); 

Уметь 

- определять: заряд 
иона, ионную связь в 
соединениях; 

- 
объяснять: природу 
ионной связи. 

Знать/понимать 

 

п.3,4 упр3-
5,7-9стр29. 
упр.6-8 
стр37; 

п5,6 упр.2-5 
стр46-
47упр.2,3стр
53 

 

Самостоятельная работа по теме 
«Химическая связь» 

 

3(10) 

 

5.10 

Гибридизация 
электронных орбиталей. 
Геометрия молекул 

Sp3 –гибридизация у алканов, воды, 
аммиака, алмаза; Sp2 –гибридизация у 
алкенов, аренов, диеноа, графита и 
соединений бора; Sp –гибридизация у 
алкинов, карбина и соединений 

Д. Модели молекул различной 
геометрической конфигурации 

Д. кристаллические решетки 
алмаза и графита 

Знать/понимать 

-важнейшие 
химические 
понятия: гибридизац

 

Таблица и 
упр. в 
тетради 



бериллия. 

Геометрия молекул органических и 
неорганических соединений 

 

Проверочная работа по теме 
«Химическая связь» 

ия, тип гибридизации 
молекул. 

Уметь 

- 
определять: гибриди
зации молекул 
неорганических и 
органических веществ 

объяснять: геометри
ю молекул 

 

4 (11) 

8.10 

 

Дисперсные системы Понятие о дисперсных системах. 
Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных по 
агрегатному состоянию и по размеру 
частиц фазы. Грубодисперсные 
системы: эмульсии, суспензии, 
аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 
гели и золи. Коагуляция и синерезис 

Д. Коагуляция. Синерезис. Эффект 
Тиндаля 

 

Л. Ознакомление с дисперсными 
системами. 

 

 

 п. 11 упр.6 

5-6 

(12-13) 

 

12.10 

15.10 

Теория строения 
химических соединений 

Предпосылки создания теории 
А.М.Бутлерова. Основные положения 
теории. Виды изомерии. Основные 
направления развития теории. 

Д. Модели молекул структурных и 
пространственных изомеров 

 Конспект в 
тетради 

Химический диктант по теме « 
Дисперсные системы» 

7 (14) 

19.10 

Диалектические основы 
общности двух ведущих 
теорий химии (семинар) 

Диалектические основы общности 
закона периодичности 
Д.И.Менделеева и теории строения 
А.М.Бутлерова в становлении, 
предсказании и развитии химии 
элементов 

  Конспект и 
упр.в 
тетради 

Индивидуальный контроль ответов 
учащихся 

8 (15) 

22.10 

Полимеры Пластмассы: термопласты и 
реактопласты, их представители и 
применение. Волокна: природные 
(растительные и животные) и 

Д. Образцы неорганических 
полимеров (сера пластическая, 
кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты) 

Знать/понимать- 
важнейшие 
вещества и 
материалы: искусств

п.7 
упр.стр.66 



химические (искусственные и 
синтетические), их представители и 
применение. Неорганические 
полимеры 

Л. Ознакомление с коллекцией 
полимеров: пластмасс и волокон и 
изделий из них 

енные и 
синтетические 
волокна, пластмассы 

9(16) 

 

26.10 

Газообразное состояние 
вещества 

Три агрегатных состояния воды. 
Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных 
веществ. Представители 
газообразных веществ: водород, 
кислород, аммиак, углекислый газ, 
этилен. Примеры газообразных 
природных смесей: воздух, 
природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, 
парниковый эффект) и борьба с ним 

Д. Модель молярного объема 
газов. 

 

Д. Три агрегатных состояния воды. 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: моль, 
молярная масса, 
молярный объем 

п.8 упр.2-
6,стр.79 

Химический диктант по теме 
«Полимеры» 

10 (17) 

 

29.10 

Водород, кислород, 
углекислый газ 

Представители газообразных 
веществ: водород, кислород, 
углекислый газ. Их получение, 
собирание, распознавание, 
физические и химические свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: водород
, кислород, 
углекислый газ Уметь 

- 
характеризовать: х
имические свойства 
водорода, кислорода, 
углекислого газа 

п.8 
упр.10,11,стр
.79 

Тест по теме «Газообразное 
состояние вещества» 

11 (18) 

 

9.11 

Аммиак, этилен Представители газообразных 
веществ: аммиак, этилен. Их 
получение, собирание, 
распознавание, физические и 
химические свойства 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы, в том 
числе: аммиак, 
этилен Уметь 

- 
характеризовать: х
имические свойства 
аммиака, этилена 

п.8 упр.в 
тетради 

Подготовитьс
я к 
практической 
работе 
№1стр217-
218 

Тест по теме «Водород, кислород, 
углекислый газ» 

12(19) Практическая работа №1 

«Получение, собирание и 

Химический эксперимент по 
получению, собиранию и 
распознаванию водорода, кислорода, 

 Уметь- выполнять 
химический 
эксперимент по 

Оформить 
практическую 



12.11. распознавание газов» углекислого газа, аммиака и этилена. распознаванию 
кислорода, водорода, 
аммиака, углекислого 
газа, этилена. 
Правила ТБ 

работу 

13-14 

(20-21) 

16.11 

 

19.11. 

 

 

Расчеты по химическим 
формулам и уравнениям 
реакций 

Вычисления с использованием 
физических величин (количество 
вещества, молярный объем газа, 
относительная плотность газа) 

 Уметь- выполнять 
расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям реакций 

Задачи в 
тетради Индивидуальная проверка решения 

задач по алгоритмам 

15-16 
(22-23) 

 

23.11 

 

26.11 

Жидкое состояние 
вещества 

Вода, ее биологическая роль. 
Применение воды. Жесткость воды и 
способы ее устранения. 
Минеральные воды, их 
использование в столовых и 
лечебных целях. Жидкие кристаллы и 
их применение 

Д. Образцы накипи в чайнике и 
трубах центрального отопления 

Д. Приборы на жидких кристаллах 

 

Л. Испытание воды на жесткость. 
Устранение жесткости воды 

Л. Ознакомление с минеральными 
водами 

 п.9 упр.1-11 

стр. 87 

 

Фронтальная проверка умений 
производить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям 

17 (24) 

30.11 

Твердое состояние 
вещества 

Аморфные твердые вещества в 
природе и жизни человека, их 
значение и применение. 
Кристаллическое строение вещества 

  п. 10 
упр.стр94 Выборочная проверка выполнения 

домашнего задания 

18 (25-
26) 

 

Состав вещества. Смеси. Качественный и количественный 
состав вещества. Вещества 
молекулярного и немолекулярного 
строения. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей и их 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: 

п. 11 задачи 

6-10 стр. 111 
Химический диктант по теме 
«Аморфное и кристаллическое 
состояние твердых веществ» 



3.12 

7.12 

использование. Закон постоянства 
состава веществ. Молекулярная 
формула (формульная единица). 
Массовая и объемная доля 
компонента в смеси. 

 

вещества 
молекулярного и 
немолекулярного 
строения- 

основные законы 
химии: 

закон постоянства 
состава веществ 

19-20 
(27-28) 

 

 

10.12 

 

14.12 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме. 

Выполнение упражнений, решение 
задач 

Л. Определение типа 
кристаллической решетки вещества 
и описание его свойств 

Знать/понимать 

- основные теории 
химии: теорию 
химической связи 

Уметь- 
объяснять: природу 
химической связи, 
зависимость свойств 
веществ от их состава 
и строения 

- определять: тип 
химической связи в 
соединениях 

п.3-11 
упр.4,11-14 
стр. 111 

Фронтальная проверка умений 
решения задач на нахождение 
массовой и объемной доли 
компонента в смеси. 

 

21 (29) 

 

17.12 

Контрольная работа №2 
по теме «Строение 
вещества» 

    

22 (30) 

 

21.12 

Анализ контрольной 
работы 

    

Тема 3. Химические реакции (17 часов) 

1-2 (31-
32) 

 

24.12 

Классификация 
химических реакций в 
неорганической и 
органической химии 

Понятие о химической реакции. 
Реакции, идущие без изменения 
состава веществ: Аллотропия и 
Аллотропные видоизменения. 
Причины аллотропии на примере 
модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая 

Д. Модели молекул изомеров и 
гомологов. 

Д. Получение аллотропных 
модификаций серы и фосфора 

Д. Озонатор 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: аллотропия, 
тепловой эффект 
химической реакции, 

п.13,14 упр.6-
9стр.126 



 

28.12 

роль. Изомеры и изомерия. Причины 
многообразия веществ. Реакции, 
идущие с изменением состава 
веществ: соединения (на примере 
производства серной кислоты), 
разложения, замещения и обмена. 
Тепловой эффект химической 
реакции. Экзо- и эндотермические 
реакции. Термохимические уравнения 

 

Л.Реакция замещения меди 
железом в растворе медного 
купороса 

 

углеродный скелет, 
изомерия, гомология - 
основные теории 
химии: строения 
органических 
соединений 

 

3 (33) 

 

11.01 

Скорость химической 
реакции 

 

Понятие о скорости реакции. 
Скорость гомо- и гетерогенной 
реакции.. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции: 
природа реагирующих веществ, 
температура (закон Вант-Гоффа), 
концентрации, катализаторы и 
катализ.. Зависимость скорости 
реакций от поверхности 
соприкосновения реагирующих 
веществ. Ферменты как 
биологические катализаторы, 
особенности их функционирования 

Д. Взаимодействие цинка с 
растворами соляной и серной 
кислот при разных температурах, 
при разной концентрации соляной 
кислоты). Взаимодействие цинка 
(порошка, пыли, гранул) с кислотой 

Модель « кипящего слоя» 

Л. . Разложение пероксида 
водорода в присутствии 
катализаторов (оксида марганца 
(IV) и каталазы сырого мяса и 
сырого картофеля) 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: катализ, 
скорость химической 
реакции 

Уметь - объяснять: 

зависимость скорости 
химической реакции 
от различных 
факторов 

п.15 

упр.1-
7стр.136 

 

 

4(34) 

 

14.01 

Обратимость химических 
реакций. Химическое 
равновесие 

Необратимые и обратимые 
химические реакции. 

Понятие о химическом равновесии. 
Способы смещения химического 
равновесия на примере синтеза 
аммиака. Понятие об основных 
принципах производства на примере 
синтеза аммиака и серной кислоты 

 Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: химическое 
равновесие - 
объяснять: положен
ие химического 
равновесия от 
различных факторов 

п.16 

упр.1-
6стр.142 

Фронтальная проверка решения 
задач на скорость химической 
реакции 

5 (35) 

 

18.01 

Роль воды в химических 
реакциях 

Роль воды в превращениях веществ. 
Истинные растворы. Растворимость и 
классификация веществ по этому 
признаку: Растворимые, 
малорастворимые и практически 
нерастворимые 

Д. Растворение окрашенных 
веществ в воде (сульфата меди 
(П), перманганата калия, хлорида 
железа (Ш) 

 

Знать/понимать- 
важнейшие 
химические 
понятия: растворы 

п.17 упр.1-6 
стр149 



вещества Растворение как физико-

химический процесс.  
Фронтальная проверка умений 
решения задач на смещение 
химического равновесия 

6-7 (36-
37) 

 

21.01 

 

25.01 

Электролитическая 
диссоциация 

Электролиты и неэлектролиты. 
Электролитическая диссоциация. 
Кислоты, соли, основания в свете 
теории электролитической 
диссоциации. Степень 
электролитической диссоциации, 
сильные и слабые 
электролиты. Реакции ионного 
обмена 

Д. Испытание растворов 
электролитов и неэлектролитов на 
предмет диссоциации 

Д. Зависимость степени 
диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления 

Л. Реакции, идущие с 
образованием осадка, газа и воды 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: электролит 
и неэлектролит, 
электролитическая 
диссоциация; 

 

п.17 упр.7-
10стр149-150 

Индивидуальній контроль 
монологических ответов у доски 

8 (38) 

 

28.01 

Химические свойства 
воды 

Взаимодействие с металлами, 
основными и кислотными оксидами, 
разложение воды, образование 
кристаллогидратов. Реакции 
гидратации в органической химии 

Д. Взаимодействие лития и натрия 
с водой. 

Д. Получение оксида фосфора (V) и 
растворение его в воде; испытание 
полученного раствора лакмусом. 

Д. Образцы кристаллогидратов 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: воду 

Уметь 

- 
характеризовать: х
имические свойства 
воды 

п.17 упр.в 
тетради 

 

Самостоятельная работа по теме: 
«Реакции ионного обмена в свете 
ТЭД» 

9-10 

(39-40) 

 

1.02 

 

4.02 

Гидролиз органических и 
неорганических 
соединений 

Понятие гидролиза. Гидролиз 
органических веществ и его 
практическое значение для получения 
гидролизного спирта и мыла. 
Биологическая роль гидролиза в 
пластическом и энергетическом 
обмене веществ и энергии в клетке. 
Гидролиз неорганических 
веществ. Три случая гидролиза 
солей. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный показатель 
(рН) раствора. Необратимый 

Д. Гидролиз карбонатов щелочных 
металлов и нитратов цинка или 
свинца (П), карбида кальция 

 

Л. Разные случаи гидролиза солей 

Уметь 

- 
определять: характе
р среды в водных 
растворах 
неорганических 
соединений 

п.18 упр.3-51; 
7-9 стр154-
155 

 

Самостоятельная работа по теме: 
«Гидролиз неорганических 
веществ» 



гидролиз. Практическое применение 
гидролиза. 

 

 

11-12 
(41-42) 

 

8.02 

 

11.02 

Окислительно-
восстановительные 
реакции 

Степень окисления элементов. 
Определение степени окисления по 
формуле соединения. Понятие об 
окислительно-восстановительных 
реакциях. Окисление и 
восстановление. Окислитель и 
восстановитель 

Д. Простейшие окислительно-
восстановительные реакции: 
взаимодействие цинка с соляной 
кислотой и железа с сульфатом 
меди (П) 

 

Л. Получение водорода 
взаимодействием кислоты с цинком 

Знать/понимать 

- важнейшие 
химические 
понятия: степень 
окисления, 
окислитель и 
восстановитель, 
окисление и 
восстановление 

Уметь 

- 
определять: валентн
ость и степень 
окисления химических 
элементов, 
окислитель и 
восстановитель 

п.19 стр 155-
158 упр1-
5стр163 

 

Проверочная работа по теме: 
«Гидролиз неорганических и 
органических веществ» 

 

13-14 
(43-44) 

 

15.02 

 

18.02 

Электролиз Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. 
Электролиз расплавов; растворов (на 
примере хлорида натрия). 
Практическое применение 
электролиза. Электролитическое 
получение алюминия 

Д. Модель электролизера; модель 
электролизной ванны для 
получения алюминия 

 п.19 стр. 158-
163 упр5-
9стр163 

Проверочная работа по теме: 
«Окислительно-восстановительные 
реакции» 

Самостоятельная работа по теме: 
«Электролиз» 

15 (45) 

 

22.02 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме. Подготовка к 
контрольной работе. 

Выполнение упражнений, решение 
задач 

Проверочный тест по теме 
«Химические реакции» 

Уметь 

-

 определять: характ
ер среды в водных 
растворах 
неорганических 
соединений; 

п.13-19 
задание в 
тетради 



 

16 (46) 

25.02 

Контрольная работа 
№2 по теме 3 
«Химические реакции» 

    

17 (47) 

1.03 

Анализ контрольной 
работы 

    

Тема 4. Вещества и их свойства (19 часов) 

1 (48) 

 

4.03 

Классификация 
неорганических 
соединений 

Простые и сложные вещества. 

Оксиды, их классификация; 
гидроксиды (основания, кислородные 
кислоты, амфотерные); 
классификация кислот и оснований. 
Соли средние, кислые, основные. 

Л. Испытание растворов кислот, 
оснований и солей индикаторами 

 

 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: оксиды, 
основания, кислоты, 
соли 

Уметь- 
называть изученные 
вещества по 
«тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; 

 

Таблица в 
тетради 
(выучить) 

2 (49) 

 

11.03 

Классификация 
органических соединений 

Углеводороды: Алканы, алкены и 
диены, алкины, арены. 
Кислородсодержащие соединения: 
одно- и многоатомные спирты, фенол, 
альдегиды, одноосновные 
карбоновые кислоты, сложные 
эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, 
аминокислоты и белки 

 Знать/понимать 

-важнейшие 
химические 
понятия: 

- функциональная 
группа; 

 

Таблица в 
тетради 
(выучить) 

Проверочный тест по теме: « 
Классификация неорганических 
соединений» 

3-4 

(50-51) 

 

15.03 

 

Металлы Положение металлов в 
периодической системе и строение их 
атомов. Простые вещества – 
металлы: Общие физические и 
химические свойства металлов: 
взаимодействие с неметаллами 
(кислородом, хлором серой), с водой. 
Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие металлов 

Д. Взаимодействие натрия и 
сурьмы с хлором, железа с серой. 
Горение магния и алюминия в 
кислороде. Взаимодействие 
щелочноземельных металлов с 
водой. Взаимодействие натрия с 
этанолом, цинка с уксусной 
кислотой Взаимодействие меди с 
кислородом и серой. 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: основны
е металлы и сплавы 

Уметь- 
характеризовать: э

п.20 стр.164-
169 упр.1-5 
стр173 



18.03 с растворами кислот и солей. Общие 
способы получения металлов. 
Взаимодействие натрия с этанолом и 
фенолом. Значение металлов в 
природе и жизни организмов 

Алюминотермия 

Л. Ознакомление с коллекцией 
металлов и их соединениями; 
рудами 

лементы металлы 
малых периодов по их 
положению в 
периодической 
системе Д.И. 
Менделеева; общие 
химические свойства 
металлов; 

 

Проверочный тест по теме: « 
Классификация органических 
соединений» 

 

5(52) 

 

22.03 

Коррозия металлов Понятие коррозии. Химическая 
коррозия. Электрохимическая 
коррозия. Способы защиты металлов 
от коррозии 

Д. Результаты коррозии металлов в 
зависимости от условий ее 
протекания 

 п.20 стр. 170-
173 упр.6-8 
стр174 

Проверочный тест теме: 
«Химические свойства металлов» 

6-7 

(53-54) 

 

 

1.04 

 

5.04 

Неметаллы Положение неметаллов в 
периодической системе, строение их 
атомов. Электроотрицательность. 
Неметаллы – простые вещества. 
Атомное и молекулярное строение их. 
Сравнительная характеристика 
галогенов как наиболее типичных 
представителей неметаллов. 
Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные 
свойства неметаллов 
(взаимодействие с более 
электроотрицательными 
неметаллами и сложными 
веществами-окислителями. 
Благородные газы 

Д. Возгонка йода. Изготовление 
йодной спиртовой настойки. 
Взаимное вытеснение галогенов из 
растворов их солей. Горение серы 
и фосфора в кислороде 

 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: неметал
лы 

Уметь 

- характеризовать: 

элементы неметаллы 
малых периодов по их 
положению в 
периодической 
системе Д.И. 
Менделеева; 

 

п.21 стр. 170-
173 упр.1-8 
стр179-180 

Фронтальная проверка выполнения 
домашнего задания 

 

Индивидуальный контроль 
монологических ответов у доски 

 

Самостоятельная работа- решение 
упражнений по теме: «Кислоты» 

10(57) 

15.04 

Практическая работа 
№2 «Химические 
свойства кислот» 

Химический эксперимент по изучению 
свойств кислот 

 - выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 

Оформить 
практическую 
работу 



неорганических и 
органических кислот 

 

11-12 

(58-59) 

 

18.04 

 

22.04 

Основания 
неорганические и 
органические 

Классификация оснований. 
Химические свойства оснований: 
взаимодействие с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. 
Разложение нерастворимых 
оснований 

Л. Ознакомление с коллекцией 
оснований 

Л. Получение и свойства 
нерастворимых оснований 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: 
нерастворимые 
основания, щелочи 

Уметь 

 

 

п.23 упр.1-9 
стр192 

 

Самостоятельная работа- решение 
упражнений по теме: «Основания» 

12-13 

(60-61) 

 

26.04 

26.04 

Соли Классификация солей: 
средние, кислые и 
основные. Химические свойства 
солей: взаимодействие с кислотами, 
щелочами, металлами и солями. 
Представители солей и их значение. 
Хлорид натрия, карбонат кальция, 
фосфат кальция (средние соли); 
гидрокарбонаты натрия и аммония 
(кислые соли); гидроксокарбонат 
меди (П) – малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, 
сульфат- и карбонат-анионы, катион 
аммония, катионы железа (П) и (Ш) 

Д. Образцы пищевых продуктов, 
содержащих гидрокарбонаты 
натрия и аммония, их способность к 
разложению при нагревании. 
Гашение соды уксусом. 

Д. Качественные реакции на 
катионы и анионы 

Л. Ознакомление с коллекцией 
минералов и биологических 
материалов, содержащих 
некоторые соли 

Л. Гидролиз хлоридов и ацетатов 
щелочных металлов 

Знать/понимать 

- важнейшие 
вещества и 
материалы: соли, 
минеральные 
удобрения 

Уметь 

-называть: соли по 
«тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; 

 

 

п.24 упр.1-5 
стр199 

 

14 (62) 

29.04 

Генетическая связь между 
классами неорганических 
и органических 
соединений 

Понятие о генетической связи и 
генетических рядах в неорганической 
и органической химии. Генетический 
ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности 
генетического ряда в органической 
химии 

 Уметь- 
характеризовать: о
бщие химические 
свойства металлов, 
неметаллов, основных 
классов 
неорганических и 
органических 
соединений 

п.25 упр.1-7 
стр204 

Подготовитьс
я к 
практической 
работе № 3 
стр220 

 

Самостоятельная работа - решение 
упражнений по теме: 
«Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических соединений» 



15 (63) 

3.05 

Практическая работа 
№3 «Решение 
экспериментальных задач 
на идентификацию 
органических и 
неорганических 
соединений» 

Химический эксперимент по 
распознаванию важнейших 
неорганических и органических 
веществ 

 Уметь- выполнять 
химический 
эксперимент по 
распознаванию 
важнейших 
неорганических и 
органических веществ 

Оформить 
практическую 
работу 

16 (64) 

6.05 

Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме. Подготовка к 
контрольной работе 

Выполнение упражнений, решение 
задач 

Тест по теме: « Вещества и их 
свойства» 

Уметь 

-

 называть изученные 
вещества по 
«тривиальной» или 
международной 
номенклатуре; - 
характеризовать: о
бщие химические  

п.20-25 
задание в 
тетради 

17 (65) 

10.05 

Контрольная работа № 
3 по теме «Вещества и 
их свойства» 

    

18 (65) Анализ контрольной 

работы 

   

Тема 5. Химия и жизнь(5 часов) 

1 

(66) 

13.05 

Химия и повседневная 
жизнь человека 

Моющие и чистящие средства. 
Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 
Химические вещества как 
строительные и поделочные 
материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, 
живописи, скульптуре, архитектуре. 
Бытовая химическая грамотность. 

Д. Образцы средств гигиены и 
косметики 

Л. Знакомство с образцами 
моющих и чистящих средств. 
Изучение инструкций по их составу 
и применению 

 Конспект в 
тетради 

 

2 

(67) 

17.05 

Химия и производство Общие представления о 
промышленных способах получения 
химических веществ на примере 
производства серной кислоты 

Д. Модели производства серной 
кислоты 

Уметь- 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Таблица в 
тетради 

Сообщение 
на тему: 
«Современн
ые 
нанотехнолог

 

Индивидуальный контроль 
монологических ответов у доски 



 

 

ии» 

3-4 

(68-69) 

20.05 

24.05 

 

Химия и экология Химическое загрязнение окружающей 
среды и его последствия 

 Уметь- 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной  

Сообщения 
на тему: 
«Парниковый 
эффект, 
озоновая 
дыра,  

 

Итого: 69 часов + 1 час резервное время = 70 часов 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением 

коллегии Министерства просвещения России, протокол от 24.12.2018 г. № ПК-1вн), 
требований к результатам освоения программы среднего общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования (утверждён Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 г. №732) с учётом преемственности с уровнем основного общего  

образования, федеральной рабочей программы воспитания. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80- 

е годы XX столетия. Среди них катастрофа теплохода «Александр Суворов» (05.06.1983 

г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26.04.1986 г.), 
химическая авария на производственном объединении «Азот» (20.03.1989 г.). Одна из 

главных причин этих трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением 

элементарных требований безопасности в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности, отсутствием понимания логики последовательного нарастания факторов 

опасности, пренебрежением основами культуры безопасности жизнедеятельности. 
Государство столкнулось с серьёзными вызовами, на которые требовался быстрый и 

адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан личной ответственности за соблюдение норм и правил безопасности в 

повседневной жизни, формирования у подрастающего поколения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения. В связи с этим включение в 

образовательные программы учебного предмета ОБЖ (с 1991 г.) явилось важным и 

принципиальным условием достижения приемлемого уровня безопасности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и др.) возрастает приоритет 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для 

общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности:  Стратегией национальной 



безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Национальными целями развития Российской Федерации на период до  

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474), 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 
поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 

общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет 

формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 

индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 
В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного  

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 
Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно 

принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие 

человека, созданию условий устойчивого развития общества и государства. 
 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 
способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и  

устойчивого развития личности, общества и государства; 



знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Всего на изучение учебного предмета ОБЖ на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов в 10–11 классах. (по 34 часа в каждом классе). 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным и предметным), которые должны демонстрировать 

выпускники по завершении обучения в средней школе. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в российском обществе правилами и 

нормами поведения. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 
прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации 

и к жизни в целом. 
Гражданское воспитание: 

 сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

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

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 
 сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам; 

 готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 
 готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства. 
Патриотическое воспитание: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, 



гордости за свою Родину и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, российской армии и флота; 
 ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых 

сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; 
 сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу. 
Духовно-нравственное воспитание: 

 осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
 сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 
общества и государства; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска 

возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 
смягчению их последствий; 

 ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 
культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества. 
Эстетическое воспитание: 

 эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 
 понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни. 
Физическое воспитание: 

 осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 
 знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 
 потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
 осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью. 
Трудовое воспитание: 

 готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
 готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 
 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно- 

профессиональную деятельность; 



 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 
Экологическое воспитание: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 
общества и государства; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
 расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 

технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях 

знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 
 понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 
 способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно 

действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать овладение универсальными учебными действиями. 
Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
 самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 
 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 
выявлять их закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски 

возможных последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 



 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 
 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 
 развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 
 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
 владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 
 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 
 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 
 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 
 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 
 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 
Работа с информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 
 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 
 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 
 осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 



 распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
 владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 
 аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 
Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 
 ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 
распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 
 оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 
Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 
 делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 
 оценивать приобретённый опыт; 
 расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль: 

 оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 
контролировать соответствие результатов целям; 

 использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 
выбора оптимального решения. 

Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового 

безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 
общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих 

проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны обеспечивать: 
 сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 
 сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной 

среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 
 сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 
знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на 

практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 
 знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 
 владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 
сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в 

сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к 

вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 

ситуациях биолого-социального характера; 
 знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; 
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 
 знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 



 знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 
 сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения 

в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; 
знание порядка действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 
 сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 
 знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 
 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе» 

Понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 
государства. 

Соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). 
Соотношение понятий «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Представление об   уровнях взаимодействия человека и 

окружающей среды. 
Общие принципы (правила) безопасного поведения. 
Индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задачи обеспечения безопасности. 
Понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение». 
Влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие. 
Действия, позволяющие предвидеть опасность. 
Действия, позволяющие избежать опасности. 
Действия в экстремальной и опасной ситуации. 
Риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности. 
Риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 
Модуль № 2 «Безопасность в быту» 

Источники опасности в быту, их классификация. Общие правила безопасного 

поведения. 
Защита прав потребителя. Правила безопасного поведения при осуществлении 

покупок в Интернете. 
Причины и профилактика бытовых отравлений. Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях. 
Предупреждение бытовых травм. Правила безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с опасностью получить травму (спортивные занятия, использование различных 

инструментов, стремянок, лестниц и др.). Первая помощь при ушибах, переломах, 
кровотечениях. 

Основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и 

электрическими приборами. Последствия электротравмы. Порядок проведения сердечно- 

легочной реанимации. 
Основные правила пожарной безопасности в быту. 
Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах. 
Правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

др.). Коммуникация с соседями. Меры по предупреждению преступлений. 
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Правила безопасного 

поведения в ситуации коммунальной аварии. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. Действия в экстренных случаях. 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 



История появления правил дорожного движения и причины их изменчивости. Риск- 

ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте. 
Безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности). 
Взаимосвязь безопасности водителя и пассажира. Правила безопасного поведения 

при поездке в легковом автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. 
Ответственность пассажира. 

Представления о знаниях и навыках, необходимых водителю. 
Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников). 
Основные источники опасности в метро. Правила безопасного поведения. Порядок 

действий при возникновении опасности, экстремальной или чрезвычайной ситуации. 
Основные источники опасности на железнодорожном транспорте. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной 

или чрезвычайной ситуации. 
Основные источники опасности на водном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 
Основные источники опасности на авиационном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении опасности, экстремальной или 

чрезвычайной ситуации. 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 

Общественные места и их классификация. Основные источники опасности в 

общественных местах закрытого и открытого типа. Общие правила безопасного 

поведения. 
Опасности в общественных местах социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 
когда потерялся человек). 

Порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 
Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Особенности поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу. 
Правила безопасного поведения при проявлении агрессии. 
Криминальные ситуации в общественных местах. Правила безопасного поведения. 

Порядок действия при попадании в опасную ситуацию. 
Порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с ментальными расстройствами). Порядок действий в ситуации, если вы 

обнаружили потерявшегося человека. 
Порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных 

местах, на объектах с массовым пребыванием людей (лечебные, образовательные, 
культурные, торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций. 
Меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях совершения 

террористического акта. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 



Отдых на природе. Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. 
Общие правила безопасности в походе. Особенности обеспечения безопасности в 

водном походе. Особенности обеспечения безопасности в горном походе. 
Ориентирование на местности. Карты, традиционные и современные средства 

навигации (компас, GPS). 

Порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Источники опасности в автономных условиях. Сооружение убежища; получение воды 

и питания; способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях. 
Первая помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера (предвидеть; избежать опасности; 
действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 

помощи). 
Природные пожары. Возможности прогнозирования и предупреждения. Правила 

безопасного поведения. Последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды. 
Чрезвычайные ситуации геологического характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного поведения. Последствия 

чрезвычайных ситуаций геологического характера. 
Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 

поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 
Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Возможности 

прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий. Правила безопасного 

поведения. Последствия чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 
Влияние деятельности человека на природную среду. Причины и источники 

загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса. Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. Возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий. Экологическая грамотность и разумное природопользование. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

Понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 
«профилактика». 

Биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 
психологические факторы, влияющие на здоровье человека. 

Составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, 
психологическое благополучие. 

Общие представления об инфекционных заболеваниях. Механизм распространения 

и способы передачи инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации биолого- 

социального характера. Меры профилактики и защиты. Роль вакцинации. Национальный 

календарь профилактических прививок. Вакцинация по эпидемиологическим показаниям. 
Значение изобретения вакцины для человечества. 

Неинфекционные заболевания. Самые распространённые неинфекционные 

заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы 

риска возникновения онкологических заболеваний. Факторы риска возникновения 

заболеваний дыхательной системы. Факторы риска возникновения эндокринных 



заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. 
Признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт; сердечный приступ; острая боль в животе; эпилепсия и 

др.). 
Психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Критерии психического здоровья и психологического благополучия. Основные 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие. 
Основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее 

выявление психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: 
оптимизация условий жизни, работы, учебы; профилактика злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим психотравмирующую 

ситуацию). 
Меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья. 
Первая помощь. История возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи. 
Состояния, при которых оказывается первая помощь. Мероприятия первой помощи. 

Алгоритм первой помощи. Оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; 
«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно). 
Действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 

Определение понятия «общение». Особенности общения людей. Принципы и 

показатели эффективного общения. 
Общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа». 
Межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие). Особенности общения в группе. Психологические характеристики 

группы и особенности взаимодействия в группе. 
Групповые нормы и ценности. Коллектив как социальная группа. Психологические 

закономерности в группе. 
Понятие «конфликт». Стадии развития конфликта. Конфликты в межличностном 

общении; конфликты в малой группе. 
Факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта. Способы 

поведения в конфликте. Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное 

поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, виды 

эмоциональной регуляции. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные 

формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта. 
Ведение переговоров при разрешении конфликта. 

Опасные   проявления    конфликтов.    Конфликт,    буллинг,    насилие.    Понятие 

«виктимность». Способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 
Способы психологического воздействия. 
Психологическое влияние в малой группе. Положительные и отрицательные 

стороны конформизма. 
Эмпатия и уважение к партёру (партёрам) по общению как основа коммуникации. 



Убеждающая коммуникация. Этапы убеждения. Подчинение и сопротивление 

влиянию. 
Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы противодействия. 

Манипулятивное воздействие в группе. Манипулятивные приемы. Манипуляция и 

мошенничество. 
Деструктивные псевдопсихологические технологии. 
Психологическое влияние в больших группах. Способы воздействия на человека в 

большой группе (заражение; внушение; подражание). 
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Понятия «цифровая среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на жизнь 

человека. Приватность, персональные данные. 
«Цифровая зависимость», её признаки и последствия. 
Опасности и риски цифровой среды, их источники. 
Понятие прав человека в цифровой среде, их защита. 
Правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Вредоносное программное обеспечение. Виды вредоносного программного 

обеспечения, его цели, принципы работы. Правила защиты от вредоносного программного 

обеспечения. 
Кража персональных данных, паролей. Мошенничество, фишинг, правила защиты 

от мошенников. 
Правила безопасного использования устройств и программ. 
Поведенческие риски в цифровой среде и их причины. 
Опасные персоны, имитация близких социальных отношений. Неосмотрительное 

поведение и коммуникация в Сети как угроза для будущей жизни и карьеры. 
Травля в Сети, методы защиты от травли. 
Деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. Вербовка, манипуляция, воронки 

вовлечения. Радикализация деструктива. Профилактика и противодействие вовлечению в 

деструктивные сообщества. 
Правила коммуникации в цифровой среде. 
Достоверность информации в цифровой среде. Источники информации. Проверка на 

достоверность. 
«Информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда. 
Фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. 
Понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков. 
Правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений. 
Ответственность за действия в сети Интернет. Запрещённый контент. Защита прав в 

цифровом пространстве. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества. Понятия 

«экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. Варианты проявления экстремизма, 
возможные последствия. Преступления террористической направленности, их цель, 
причины, последствия. 

Опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: 
способы и признаки. Предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и  

террористическую деятельность. 



Формы совершения террористических актов. Уровни террористической угрозы. 
Правила поведения и порядок действий при угрозе или совершении террористического 

акта, проведении контртеррористической операции. 
Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Цели, задачи, 

принципы. 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

Россия в современном мире. Оборона страны как обязательное условие мирного 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной 

безопасности. Роль Вооружённых сил Российской Федерации и других войск, воинских 

формирований и органов, повышения мобилизационной готовности Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности. 
Современная армия. Воинская обязанность и военная служба. Подготовка к службе 

в армии. 
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны. 
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам и причинам возникновения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Территориальный и функциональный принцип организации РСЧС. Её 

задачи и примеры их решения. Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
Правовая основа обеспечения национальной безопасности. 
Принципы обеспечения национальной безопасности. 
Реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации. 
Взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Модуль "Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе" 

 
2 

   

2 Модуль "Безопасность в быту" 6    

3 Модуль "Безопасность на транспорте" 6    

4 
Модуль "Безопасность в общественных 

местах" 
6 

   

5 
Модуль "Безопасность в природной 

среде" 
7 

   

6 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

7 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Модуль "Здоровье и как его сохранить. 
Основы медицинских знаний" 

2 
   

2 Модуль "Безопасность в социуме" 8    

3 
Модуль "Безопасность в 

информационном пространстве" 
8 

   

4 
Модуль "Основы противодействия 

экстремизму и терроризму" 
6 

   

 

5 

Модуль "Взаимодействие личности, 
общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья 

населения" 

 

10 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 0 0 
 



 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Современные представления о культуре 

безопасности 
1 

    

 

2 

Влияние поведения на безопасность. 
Риск-ориентированный подход к 

обеспечению безопасности на уровне 

личности, общества, государства 

 

1 

    

3 Источники опасности в быту 1     

4 
Профилактика и первая помощь при 

отравлениях 
1 

    

5 
Безопасность в быту. Пожарная 

безопасность в быту 
1 

    

6 
Безопасность в быту. Предупреждение 

травм и первая помощь при них 
1 

    

 
7 

Безопасное поведение в местах общего 

пользования. Опасности 

криминогенного характера 

 
1 

    

 
8 

Безопасное поведение в местах общего 

пользования. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения 

 
1 

    

9 
Безопасность дорожного движения: 
пешеход, пассажир, водитель 

1 
    

10 Безопасность дорожного движения. 1     



 

 Опасности и риски участников 

дорожного движения 

     

11 
Порядок действий при дорожно- 

транспортных происшествиях 
1 

    

12 
Оказание первой помощи при дорожно- 

транспортном происшествии 
1 

    

 
13 

Безопасное поведение на разных видах 

транспорта (метро, железнодорожный, 
водный, авиационный) 

 
1 

    

 

 
14 

Безопасное поведение на разных видах 

транспортаПорядок действий при 

возникновении опасности, 
экстремальной или чрезвычайной 

ситуации 

 

 
1 

    

 
15 

Безопасность в общественных местах. 
Источники опасности и правила 

безопасного поведения 

 
1 

    

16 
Опасности социально-психологического 

характера 
1 

    

17 
Безопасность в общественных местах. 
Поиск потерявшегося человека 

1 
    

18 
Опасности криминального характера в 

общественных местах 
1 

    

 

19 

Действия при пожаре, обрушении 

конструкций в общественных местах и 

на объектах с массовым пребыванием 

людей 

 

1 

    

20 Действия при угрозе или совершении 1     



 

 террористического акта в общественных 

местах и на объектах с массовым 

пребыванием людей 

     

21 Безопасность в природной среде 1     

22 Выживание в автономных условиях 1     

23 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Природные пожары 
1 

    

 
24 

Чрезвычайные ситуации геологического 

характера: землетрясения, извержение 

вулканов, оползни, камнепады 

 
1 

    

 

25 

Чрезвычайные ситуации 

гидрологического характера: 
наводнения, паводки, половодья, 
цунами, сели, лавины 

 

1 

    

 
26 

Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера: бури, 
ливни, град, мороз, жара 

 
1 

    

27 
Экологическая грамотность и разумное 

природопользование 
1 

    

28 
Факторы, влияющие на здоровье 

человека. Здоровый образ жизни 
1 

    

 
29 

Инфекционные заболевания. Значение 

вакцинации в борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

 
1 

    

 
30 

Инфекционные заболевания. 
Чрезвычайные ситуации биолого- 

социального характера 

 
1 

    

31 Неинфекционные заболевания. Факторы 1     



 

 риска      

32 
Неинфекционные заболевания. Меры 

профилактики 
1 

    

33 
Психическое здоровье и 

психологическое благополучие 
1 

    

34 Итоговое занятие 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов  
Дата 

изучения 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Правовые основы оказания первой 

помощи 
1 

    

2 
Оказание первой помощи в сложных 

случаях 
1 

    

3 
Общение в жизни человека. 
Межличностное общение 

1 
    

4 
Общение в жизни человека. Общение в 

группе 
1 

    

5 
Конфликты, стадии развития 

конфликтов 
1 

    

6 Конфликты, способы их разрешения 1     

7 
Конструктивные и деструктивные 

способы психологического воздействия 
1 

    

8 
Манипуляции и способы противостоять 

им 
1 

    

9 
Деструктивное психологическое 

влияние в больших группах 
1 

    

10 
Способы воздействия на человека в 

большой группе 
1 

    

11 Безопасность в цифровой среде 1     

12 
Вредоносное программное 

обеспечение, виды, цели и принципы 
1 

    



 

 работы      

13 
Правила защиты от вредоносного 

программного обеспечения 
1 

    

14 
Социальные отношения, поведенческие 

риски в цифровой среде и их причины 
1 

    

 
15 

Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой 

среде 

 
1 

    

 

16 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Источники 

информации, проверка на 

достоверность 

 

1 

    

 
17 

Достоверность информации в 

цифровой среде. Фальшивые аккаунты, 
манипуляторы 

 
1 

    

18 Защита прав в цифровом пространстве 1     

19 
Экстремизм и терроризм как угроза 

устойчивого развития общества 
1 

    

 
20 

Предупреждение вовлечения в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность 

 
1 

    

21 Уровни террористической опасности 1     

 
22 

Правила безопасного поведения при 

угрозе и совершении 

террористического акта 

 
1 

    

23 
Противодействие экстремизму и 

терроризму: цели, задачи, принципы 
1 

    

24 Права, обязанности и ответственность 1     



 

 граждан и организаций в области 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

     

 
25 

Оборона страны как обязательное 

условие благополучного развития 

страны 

 
1 

    

26 
Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
1 

    

27 
Другие войска и воинские 

формирования 
1 

    

28 
Воинская обязанность и военная 

служба 
1 

    

29 Гражданская оборона 1     

 
30 

Правовая основа защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 
1 

    

 
31 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 
1 

    

32 
Правовая основа обеспечения 

национальной безопасности 
1 

    

 
33 

Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении 

национальной безопасности 

 
1 

    

34 Итоговое занятие 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

 



 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 
а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Федеральной 
программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную 
конкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего среднего образования и раскрывает их реализацию через конкретное 
предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 
использовать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 
самоактуализации. 

В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 
образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 
совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и 
технологий в учебно-воспитательный процесс. 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 
российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 
использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 
сохранения активного творческого долголетия. 

При формировании основ рабочей программы использовались прогрессивные идеи 
и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих 
современное развитие отечественной системы образования: 

 концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 
Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 
гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 
судьбу Родины;  

 концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 
становления российской гражданской идентичности школьников, активное их 
включение в культурную и общественную жизнь страны;  

 концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 
саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

 концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 
ориентирующая учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и 
инновационных подходов в обучении двигательным действиям, укреплении 
здоровья и развитии физических качеств;  



 концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 
обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной 
личности учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и 
ведению здорового образа жизни. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 
исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 
средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 
повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 
жизненно важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с рабочей программой основного 
общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения школьников в 
области физической культуры.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 
формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 
отдыха. 

 В рабочей программе для 10—11 классов данная цель конкретизируется и 
связывается с  

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем 
накоплении практического опыта по использованию современных систем физической 
культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями 
здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель 
реализуется в рабочей программе по трем основным направлениям. 

 

1. Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 
и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его 
надёжности,  
защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной 
направленности становится достижение обучающимися оптимального уровня 
физической подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 
нормативных  
требований комплекса ГТО. 

2. Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 
планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-

достиженческой и прикладно-ориентированной физической культурой, 
обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания 
физических упражнений разной функциональной направленности, 
совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 
Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 
активного отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни,  
навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 
контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 
подготовленность. 

3. Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 
социализации школьников на основе формирования научных представлений о 



социальной сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности 
современного человека, воспитании социально значимых и личностных качеств. В 
числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно 
выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, 
приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время 
совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к 
физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 
  

Центральной идеей конструирования рабочей программы и её планируемых 
результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной 
личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 
социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-

структурной организации учебного содержания, которое представляется двигательной 
деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической 
культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придание ей 

личностно значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой 
модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 
совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки1), 
спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём 
предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 
учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 
обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спортивная и 
физическая подготовка», содержание которого разрабатывается в образовательной 
организации, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность.  
Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 
организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться 
учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 
национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей рабочей 
программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля 
предлагается содержательное наполнения модуля «Базовая физическая подготовка». 

_____________________________________________________________________________ 

 С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо 
другими зимними видами спорта, либо видами спорта из перечня модульных 
программ по физической культуре, рекомендованных Министерством просвещения 
Российской Федерации.  

 Письмо Минобрнауки России от 7 сентября 2010 г. № ИК-13 74/19 и Письмо 
Минспорттуризма России от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912 «О 
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 



межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 
внешкольной спортивной работы». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая 
культура» в средней общеобразовательной школе, составляет 136 часов (2 часа в неделю в 
каждом классе). 10  класс  — 68  ч; 11  класс — 68 ч. 
 

 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 
условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением 
содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». 

В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 
соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов управления 
образованием. 

 

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, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 
участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

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

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 
 

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. 
 



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 отечественного 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 осознанием совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 
приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

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 

10 КЛАСС 

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

 характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 
формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества;  

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации 
активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой деятельности; 

 положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 
культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы 
организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом 
индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

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

 проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 
разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 
физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

 контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 
состояния организма, использовать их при планировании содержания и 



направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её 
эффективности;  

 планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 
подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных 
воздействий на повышение физической работоспособности и выполнение норм 
Комплекса ГТО. 

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 в физическом развитии и физическом 
совершенствовании; 

 выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 
планировании кондиционной тренировки; 

 демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять 
судейство по одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

 демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 
результатов в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

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.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 
социального явления, характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, 
национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями 
жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с 
преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 
обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 
прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) как основа прикладно-ориентированной физической культуры 

История и развитие комплекса ГТО в СССР и РФ. Характеристика структурной 
организации комплекса ГТО в современном обществе, нормативные требования пятой 
ступени для учащихся 16—17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 
Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 
физической культурой и спортом: Федеральный Закон РФ «О физической культуре и спорте 
в РФ»; Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 
базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 
их связь с занятиями физической культурой. Общие представления об истории и развитии 
популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 
предметное содержание. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации 
образа жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные 
типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 



Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 
занятий оздоровительной физической культурой; особенности планирования физических 
нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего 
состояния организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и 
критериев оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий 
кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 
измерительных процедур. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 
гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения; 
предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной 
работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 
содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры» 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 
углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил 
игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии; 
способы овладения мячом при «спорном мяче»; выполнение штрафных бросков. 
Выполнение правил 3—8—24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление 
правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 
Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»; атакующий удар 
(с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил 
игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность  

Модуль «Плавательная подготовка» 

 Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине; плавание на боку; 
прыжки в воду вниз ногами. 
 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта; 
выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры; национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

11 КЛАСС 



Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 
организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни; 
характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 
жизни и их влияние на здоровье современного человека. Рациональная организация труда 
как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме 
трудовой деятельности.  

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных 
привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты 
здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и 
задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме 
учебной и профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода 
энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой. Взаимосвязь 
состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий 
физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 
физической культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения; 
правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 
физической культурой. Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных 
частей тела и сотрясении мозга; переломах, вывихах и ранениях; обморожении; солнечном 
и тепловом ударах.  
 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

  

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 
жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 
напряжения; характеристика основных методов, приёмов и процедур, равила их проведения 
(методика Э. Джекобсона; аутогенная тренировка И. Шульца; дыхательная гимнастика А. 
Н. Стрельниковой; синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации 
и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на 
организм человека.Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 
способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 
ГТО. Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований  
комплекса ГТО; способы определения направленности её тренировочных занятий в 
годичном цикле.  

Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, 
способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 
направленности по тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации 
содержания физической нагрузки. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний; целлюлита; 
снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 
физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 
содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 
кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры» 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 
деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий 
в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

Модуль «Атлетические единоборства» 

Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 
двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 
Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 
разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

 Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду спорта; 
выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 
Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием 
средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка» 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 
общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 
собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 
набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 
Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке  
и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 
вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения  
с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 
многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в 
горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. 
Лазанье (по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 
непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 
направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.). 



Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 
гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным  
темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—
15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью  
и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения 
по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 
(катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 
стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 
попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг 
стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 
Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, 
по разметке; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 
различной высоты и ширины; повороты; обегание различных предметов 
(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты 
и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых 
видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью  
движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной 
и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 
максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 
(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 
волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 
и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 
опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 
Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 
и спортивные игры. 
Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 
выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 
расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 
Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые 
игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 
гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 
сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 
амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 
шпагат, складка, мост). Развитие координации движений. Прохождение усложнённой 
полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 
наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную 
и неподвижную мишень, с места и с разбега.Касание правой и левой ногой мишеней, 
подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 



гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания 
и приземления. 
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения 
в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики); подтягивание в висе стоя (лёжа) на 
низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры 
для рук и ног; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 
комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения 

руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча 
из различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия 
на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 
качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); 
приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 
режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 
положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 
интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 
отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 
 

Модуль «Лёгкая атлетика»  
 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 
метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной 
скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном 
темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 
Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 
полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание  
с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 
в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 
правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с  
дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 
Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 
упражнений по методу круговой тренировки. 
Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 
опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на  
короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 
максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 
Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 
Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 
развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 
«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 
умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности; с соревновательной скоростью. 



Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через 
«ворота» и преодоление небольших трамплинов. 
 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 
максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 
(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 
направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и  
без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 
вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением  
многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными 
шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 
максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места  
и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками 
от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 
боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные  
игры, эстафеты. 
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной 
ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой»,  
на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на 
месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 
ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 
различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими  
руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 
интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. 
Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 
увеличивающимся объёмом времени игры. 
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке. 
Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 
одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной  
рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 
скоростью и направлением передвижения. 
Футбол 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 
ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку,  
хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 
передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа 
и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 
с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по 



разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах 
и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку вмаксимальном темпе. 
Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 
движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 
спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на 
обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 
вперёд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 
непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 
умеренной интенсивности. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

всего конт. 
работы 

прак. 
работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1 Физическая культура 
как социальное 
явление. Истоки 
возникновения 
культуры как 
социального явления, 
характеристика 
основных 
направлений её 
развития 
(индивидуальная, 
национальная, 
мировая). Культура 
как способ развития 
человека, её связь с 
условиями жизни и 
деятельности. 
Физическая культура 
как явление культуры, 
связанное с 
преобразованием 
физической природы 
человека. 
Характеристика 
системной 
организации 
физической культуры 
в современном 
обществе, основные 

1 0 1 
 

характеризовать 
физическую 
культуру как 
явление 
культуры, её 
направления и 
формы 
организации, 
роль и значение в 
жизни 
современного 
человека и 
общества;  

Практическая 
работа; 
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https://uchi.ru/  



направления её 
развития и формы 
организации 
(оздоровительная, 
прикладно-

ориентированная, 
соревновательно-

достиженческая). 

1.2 Всероссийский 
физкультурно-

спортивный комплекс 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) как 
основа прикладно-

ориентированной 
физической культуры 

История и развитие 
комплекса ГТО в 
СССР и РФ. 
Характеристика 
структурной 
организации 
комплекса ГТО в 
современном 
обществе, 
нормативные 
требования пятой 
ступени для учащихся 
16—17 лет. 
Законодательные 
основы развития 
физической культуры 
в Российской 
Федерации. 
Извлечения из статей, 
касающихся 
соблюдения прав и 
обязанностей граждан 
в занятиях физической 
культурой и спортом: 
Федеральный Закон 
РФ «О физической 
культуре и спорте в 
РФ»; Федеральный 
Закон РФ «Об 
образовании в РФ». 

1 0 1  ориентироваться 
в основных 
статьях 
Федерального 
закона «О 
физической 
культуре и спорте 
в Российской 
Федерации 

Практическая 
работа; 
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1.3 Физическая культура 
как средство 
укрепления здоровья 
человека. Здоровье как 
базовая ценность 
человека и общества. 
Характеристика 
основных 
компонентов 
здоровья, их связь с 

1 0 1  положительно 
оценивать связь 
современных 
оздоровительных 
систем 
физической 
культуры и 
здоровья 
человека, 
раскрывать их 

Практическая 
работа; 
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занятиями физической 
культурой. Общие 
представления об 
истории и развитии 
популярных систем 
оздоровительной 
физической культуры, 
их целевая ориентация 
и предметное 
содержание. Способы 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности. 

целевое 
назначение и 
формы 
организации, 
возможность 
использовать для 
самостоятельных 
занятий с учётом 
индивидуальных 
интересов и 
функциональных 
возможностей. 
 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Общее представление 
о видах и формах 
деятельности в 
структурной 
организации образа 
жизни современного 
человека 
(профессиональная, 
бытовая и досуговая). 
Основные типы и 
виды активного 
отдыха, их целевое 
предназначение и 
содержательное 
наполнение. 
Кондиционная 
тренировка как 
системная 
организация 
комплексных и 
целевых занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой; 
особенности 
планирования 
физических нагрузок и 
содержательного 
наполнения. 
 

1 0 1 
 

проектировать 
досуговую 
деятельность с 
включением в 
её содержание 
разнообразны
х форм 
активного 
отдыха, 
тренировочны
х и 
оздоровительн
ых занятий, 
физкультурно-

массовых 
мероприятий 
и спортивных 
соревнований;  
контролирова
ть показатели 
индивидуальн
ого здоровья и 
функциональн
ого состояния 
организма, 
использовать 
их при 
планировании 
содержания и 
направленност
и 
самостоятельн
ых занятий 

Практическая 
работа; 
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кондиционной 
тренировкой, 
оценке её 
эффективност
и;  

2.2 Медицинский осмотр 
учащихся как 
необходимое условие 
для организации 
самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой. Контроль 
текущего состояния 
организма с помощью 
пробы Руфье, 
характеристика 
способов применения 
и критериев 
оценивания. 
Оперативный 
контроль в системе 
самостоятельных 
занятий 
кондиционной 
тренировкой, цель и 
задачи контроля, 
способы организации 
и проведения 
измерительных 
процедур. 
 

1 0 1 
 

планировать 
системную 
организацию 
занятий 
кондиционной 
тренировкой, 
подбирать 
содержание и 
контролирова
ть 
направленност
ь 
тренировочны
х воздействий 
на повышение 
физической 
работоспособ
ности и 

выполнение 
норм 
Комплекса 
ГТО 

Практическая 
работа; 
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Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1 Модуль 
«Гимнастика».  
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 
Упражнения 
оздоровительной 
гимнастики как 
средство 
профилактики 
нарушения осанки и 
органов зрения; 
предупреждения 
перенапряжения 
мышц опорно-

двигательного 
аппарата при 
длительной работе за 
компьютером. 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
корригирующей 
и 
профилактическо
й 
направленности, 
использовать их в 
режиме учебного 
дня и системе 
самостоятельных 
оздоровительных 
занятий; 
выполнять 
комплексы 
упражнений из 
современных 
систем 

Практическая 
работа; 
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 оздоровительной 
физической 
культуры, 
использовать их 
для 
самостоятельных 
занятий с учётом 
индивидуальных 
интересов в 
физическом 
развитии и 
физическом 
совершенствован
ии; 
 

выполнять 
упражнения 
общефизическ
ой 
подготовки, 
использовать 
их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 
 

3.2 Модуль 
«Гимнастика».  
Атлетическая и 
аэробная гимнастика 
как современные 
оздоровительные 
системы физической 
культуры: цель, 
задачи, формы 
организации. Способы 
индивидуализации 
содержания и 
физических нагрузок 
при планировании 
системной 
организации занятий 
кондиционной 
тренировкой. 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
общефизической 
подготовки, 
использовать их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 
составляют 
гимнастическую 
комбинацию из 
8—10 хорошо 
освоенных 
упражнений и 
разучивают её;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
упражнений 
другими 
учащимися, 
сравнивают их с 
образцами и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 

Практическая 
работа; 
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(обучение 
в парах).; 

3.3 Модуль 
«Гимнастика».  
Висы и упоры на 
невысокой и низкой 
гимнастической 
перекладине 

1 0 1 
 

повторяют 
технику ранее 
разученных 
упражнений на 
гимнастической 
перекладине; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад, 
определяют 
технические 
сложности в их 
исполнении, 
делают выводы; 
описывают 

технику 
выполнения 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад и 
разучивают её; 
контролируют  

технику 
выполнения 
упражнения 
другими 
учащимися, 
сравнивают её с 
образцом и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 
(обучение в 
группах); 

Практическая 
работа; 
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3.4 Модуль 
«Гимнастика».  
Упражнения 
ритмической 
гимнастики 

2 0 2 
 

повторяют ранее 
разученные 
упражнения 
ритмической 
гимнастики, 
танцевальные 
движения;; 
разучивают 
стилизованные 
общеразвивающи
е упражнения для 
ритмической 
гимнастики 
(передвижения 
приставным 
шагом 
с движением рук 
и туловища, 

Практическая 
работа; 
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приседы и 
полуприседы с 
отведением 
одной руки в 
сторону, 
круговые 
движения 
туловища, 
прыжковые 
упражнения 
различной 
конфигурации);; 
составляют 
комбинацию 
ритмической 
гимнастики из 
хорошо 
разученных 8—
10 упражнений, 
подбирают 
музыкальное 
сопровождение; 
разучивают 
комбинацию и 
демонстрируют 
её выполнение; 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Беговые упражнения. 

Развитие 
выносливости. 

5 0 5 
 

наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
старта, уточняют 
её фазы и 
элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
выполнения 
старта и 
разучивают её 
в единстве с 
последующим 
ускорением;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
старта другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
спринтерского 

Практическая 
работа; 
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бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
спринтерского 
бега, разучивают 
её по фазам и в 
полной 
координации;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
гладкого 
равномерного 
бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику гладкого 
равномерного 
бега, определяют 
его 
отличительные 
признаки от 
техники 
спринтерского 
бега; 

4.2 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие скоростно-

силовых 
способностей. 

Знакомство с 
рекомендациями 
учителя по развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского бега 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с 
помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского 
бега; 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
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4.3 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие координации 
движений. Метание 
гранаты с места и 5-7 

шагов. 
 

4 0 4 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы метания 
малого 
(теннисного) 
стоя на месте и с 
разбега, в 
неподвижную 
мишень и на 
дальность;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец учителя, 
сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 

Практическая 
работа; 
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способов 
метания, находят 
отличительные 
признаки;; 
разучивают 
технику броска 
малого мяча в 
подвижную 
мишень, 
акцентируют 
внимание на 
технике 

выполнения 
выявленных 
отличительных 
признаков;; 
контролируют 
технику метания 
малого мяча 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в 
группах).; 

4.4 Модуль «Зимние виды 
спорта».  
Развитие 
выносливости. 
Передвижения на 
лыжах с равномерной 
скоростью в режимах 
умеренной, большой и 
субмаксимальной 
интенсивности; с 
соревновательной 
скоростью. 
Развитие силовых 
способностей. 
Передвижение на 
лыжах по отлогому 
склону с 
дополнительным 
отягощением. 
Скоростной подъём 
ступающим и 
скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», 
«ёлочкой». 
Упражнения в 
«транспортировке». 
Развитие 
координации. 
Упражнения в 
поворотах и спусках 

10 0 10 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы 
передвижения на 
лыжах;; 
повторяют 
технику спусков, 
подъёмов и 
торможения с 
пологого склона;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
одновременного 
одношажного 
хода, сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 
способов ходьбы, 
находят 
отличительные 
признаки и 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
передвижение на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом, выделяют 
фазы движения и 
их технические 

Практическая 
работа; 
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на лыжах; проезд 
через «ворота» и 
преодоление 
небольших 
трамплинов. 
 

трудности;; 
разучивают 
технику 
передвижения на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом по фазам и 
в полной 
координации;; 
контролируют 
технику 
передвижения на 
лыжах другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
демонстрируют 
технику 
передвижения на 
лыжах по 
учебной 
дистанции.; 

4.5 Модуль «Плавание» 

Правила поведения на 
уроках. Плавание как 
средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания.  

1 0 1  изучают правила 
поведения на 
уроках плавания, 
приводят 
примеры их 
применения в 

плавательном 
бассейне; 
выполняют 
упражнения 
ознакомительног
о плавания; и 
координации; 

Практическая 
работа; 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  

4.6 Модуль «Плавание».  
Спортивные стили 
плавания. 

3 0 3  применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости 

Применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
координационны
х способностей 

Используют 
разученные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при 
решении задач 
физической и 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
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технической 
подготовки 

4.7 Модуль «Плавание». 
Старты, повороты. 

3 0 3  осуществляют 
самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий. 
Описывают 
технику 
выполнения 
плавательных 
упражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в 
процессе ее 
освоения. 

Практическая 
работа; 
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4.8 Модуль «Плавание».  
 Подвижные игры на 
воде. 

3 0 3  применяют 
плавательные 
упражнения для 
развития 
соответствующи
х физических 
способностей. 

Практическая 
работа; 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  

4.9 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Технические действия 
баскетболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2 
 

совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
баскетбол;; 
знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
без мяча 
(передвижения в 
стойке 
баскетболиста; 
прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую, 
остановка двумя 
шагами, 
остановка 
прыжком, 
повороты на 
месте);; 
анализируют 
выполнение 
технических 
действий без 
мяча, выделяют 
их трудные 
элементы и 
акцентируют 

Практическая 
работа; 
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внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 
без мяча по 
элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 

технических 
действий.; 

4.10 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
баскетболиста. 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительны
х упражнений 
для 
самостоятельног
о обучения 
техническим 
действиям 
баскетболиста 
без мяча; 

Практическая 
работа; 
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4.11 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Технические действия 
волейболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
волейбол; 

знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
(передвижения в 
стойке 
волейболиста; 

прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую; 

анализируют 
выполнение 
технических 

  



действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 
по элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 

их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 
технических 
действий.; 

4.12 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Игровые действия в 
волейболе. 

Рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
волейболиста. 

3 0 3 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
волейбол; 
разучивают и 
совершенствуют 
передачу мяча 
двумя руками 
снизу и сверху в 
разные зоны 
площадки 
соперника; 
разучивают 

правила игры в 
волейбол и 
знакомятся с 
игровыми 
действиями в 
нападении и 
защите; играют в 
волейбол по 
правилам с 
использованием 
разученных 
технических 
действий; 

Практическая 
работа; 
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4.13 Модуль «Спортивные 
игры. Футбол». 
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
футболиста. 

5 0 5 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
футбол;; 
знакомятся с 
образцом удара 
по катящемуся 
мячу с разбега, 
демонстрируемог
о учителем, 
выделяют его 
фазы и 
технические 
элементы;; 
описывают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега и 
сравнивают её с 
техникой удара 
по 
неподвижному 
мячу, выявляют 
имеющиеся 
различия, делают 
выводы по 
способам 
обучения;; 
разучивают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега по 
фазам и в полной 
координации;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
удара по 
катящемуся мячу 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
совершенствуют 
технику передачи 
катящегося мяча 
на разные 
расстояния и 
направления 
(обучение в 
парах); 

Практическая 
работа; 
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4.14 Модуль 
«Атлетические 
единоборства». 

5 0 5  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 

Практическая 
работа; 
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Основные 
технические приёмы 
атлетических 
единоборств и 
способы их 
самостоятельного 
разучивания 
(самостраховка, 
стойки, захваты, 
броски). 

 

 

действия; 

анализируют 

выполнение 
технических 
действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах); 
изучают правила 
соревнований; 

du.ru 
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Итого по разделу 
  

Раздел 5. СПОРТ 

5.1 Физическая 
подготовка:  
освоение содержания 
программы,  
демонстрация 
приростов в 
показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО 

6 0 6  осваивают 
содержания 
Примерных 
модульных 
программ по 
физической 
культуре или 
рабочей 
программы 
базовой 
физической 
подготовки; 
демонстрируют 

приросты в 
показателях 
физической 
подготовленност
и и нормативных 
требований 
комплекса ГТО; 

Практическая 
работа; 

 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  

Итого по разделу 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 68   

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

Тема урока Количество часов 



№ 

п/п 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

1 Физическая культура, как 
социальное явление. Истоки 
возникновения культуры как 
социального явления. 
Культура как способ 
развития человека. 
Физическая культура как 
явление культуры, 
связанное с 
преобразованием 
физической природы 
человека. 
Характеристика системной 
организации физической 
культуры в современном 
обществе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

2 Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) как основа 
прикладно-

ориентированной 
физической культуры. 
История и развитие 
комплекса ГТО в СССР и 
РФ. 
Законодательные основы 
развития физической 
культуры в Российской 
Федерации.  

1 0 1  Практическая 
работа 

3 Физическая культура, как 
средство укрепления 
здоровья человека. 
Здоровье, как базовая 
ценность человека и 
общества. Характеристика 
основных компонентов 
здоровья. Способы 
самостоятельной 
двигательной деятельности. 

1 0 1  Практическая 
работа 

 

4 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техника безопасности на 
уроках. Беговые 
упражнения. Старт из 

1 0 1  Практическая 
работа 



разных положений с 
последующим ускорением. 

5 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Спринтерский и гладкий 
равномерный бег по 
учебной дистанции; ранее 
разученные беговые 
упражнения. Низкий старт 
(до 40м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70-80м). 
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 0 1  Практическая 
работа 

6 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Правила 
развития физических 
качеств. Зачет. Бег 30 м. 
Овладение техникой 
длительного бега. 

1 0 1  Практическая 
работа 

7 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Прыжковые 
упражнения: прыжок в 
длину с места. Определение 
индивидуальной 
физической нагрузки для 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой. 

1 0 1  Практическая 
работа 

8 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Зачет. Прыжок 
в длину с места. Правила 
измерения показателей 
физической 
подготовленности. 
Составление плана 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой.  

1 0 1  Практическая 
работа 

9 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 
челночный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 0 1  Практическая 
работа 



10 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Удары по 
катящемуся мячу с разбега в 
футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

11 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов в 
передаче мяча в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

12 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов мяча 
его ведении в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

13 Общее представление о 
видах и формах 
деятельности в структурной 
организации образа жизни 
современного человека. 
Основные типы и виды 
активного отдыха. 
Кондиционная тренировка.  

1 0 1  Практическая 
работа 

14 Медицинский осмотр 
учащихся, как необходимое 
условие для организации 
самостоятельных занятий 
оздоровительной 
физической культурой. 
Контроль текущего 
состояния организма. 
Оперативный контроль в 
системе самостоятельных 
занятий кондиционной 
тренировкой. 

1 0 1  Практическая 
работа 

15 Модуль «Гимнастика». 
Правила техники 
безопасности на уроках. 
Акробатическая 
комбинация. Строевой шаг, 
размыкание и смыкание на 
месте. 

1 0 1  Практическая 
работа 

16 Модуль «Гимнастика».  
Акробатическая 
комбинация из 

1 0 1  Практическая 
работа 



общеразвивающих и сложно 
координированных 
упражнений, стоек и 
кувырков, ранее разученных 
акробатических 
упражнений. 

17 Модуль 
«Гимнастика». Висы и 
упоры на невысокой 
гимнастической 
перекладине. Прыжки через 
скакалку. 

1 0 1  Практическая 
работа 

18 Модуль 
«Гимнастика». Упражнения 
ритмической гимнастики. 
Упражнения с партнером, 
акробатические, на 
гимнастической стенке. 
Упражнения с предметами. 

1 0 1  Практическая 
работа 

19 Модуль 
«Гимнастика». Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
распределению упражнений 
в комбинации ритмической 
гимнастики и подборе 
музыкального 
сопровождения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

20 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках 
Баскетбол. Технические 
действия игрока без мяча: 
передвижение в стойке 
баскетболиста. 

1 0 1  Практическая 
работа 

21 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Остановка двумя шагами, 
остановка прыжком в 
баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

22 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Прыжок вверх толчком 
одной и приземление на 
другую в баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 



23 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Ранее разученные 
упражнения в ведении 
баскетбольного мяча в 
разных направлениях и по 
разной траектории. 

1 0 1  Практическая 
работа 

24 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Зачет. Передачи и броски 
мяча в корзину. 

1 0 1  Практическая 
работа 

25 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках. 
Волейбол. Приём и 
передача мяча двумя 
руками снизу и сверху в 
разные зоны площадки 
команды соперника в 
волейболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

26 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

27 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

28 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

29 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Зачет. Волейбол 
по правилам с 
использованием разученных 
технических действии. 

1 0 1  Практическая 
работа 

30 Модуль «Зимние виды 
спорта». Правила техники 

1 0 1  Практическая 
работа 



безопасности на уроках. 
Передвижение на лыжах 
одновременным 
одношажным ходом. 

31 Модуль «Зимние виды 
спорта». Преодоление 
небольших трамплинов при 
спуске с пологого склона в 
низкой стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

32 Модуль «Зимние виды 
спорта». Повороты на 
лыжах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

33 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры на лыжах: «С 
горки на горку», Эстафета с 
передачей палок» 

1 0 1  Практическая 
работа 

34 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Преодоление небольших 
трамплинов при спуске с 
пологого склона в низкой 
стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

35 Модуль «Зимние виды 
спорта». Торможение и 
поворот упором; подъём 
«ёлочкой»; прохождение 
дистанции 3 км. 

1 0 1  Практическая 
работа 

36 Модуль «Зимние виды 
спорта». Передвижение по 
лыжной трассе ранее 
изученными способами 
лыжных ходов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

37 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Передвижение по учебной 
лыжне одновременным 
одношажным ходом. 

1 0 1  Практическая 
работа 

38 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры и эстафеты с 
подъёмами и спусками с 
гор, преодоление подъёмов 
и препятствий. 

1 0 1  Практическая 
работа 

39 Модуль «Зимние виды 
спорта». Прохождение 
дистанции до 3 км.  

1 0 1  Практическая 
работа 



попеременный двухшажный 
ход, скользящий шаг. 

40 Модуль «Плавание». 
Техника безопасности на 
уроках плавания. Плавание 
как средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания. Упражнения 
ознакомительного плавания. 

1 0 1  Практическая 
работа 

41  Модуль «Плавание». 
Движения ног в кроле на 
суше и в воде. Движения 
рук в кроле на груди и на 
спине. Дыхание и сочетание 
движений в кроле. 

1 0 1  Практическая 
работа 

42 Модуль «Плавание». Старт, 
прыжок, поворот в 
плавании. Старт, стартовый 
прыжок, поворот 
«маятник». Кроль на груди 
и на спине – 

совершенствование 
техники. 

1 0 1  Практическая 
работа 

43 Модуль «Плавание». Кроль 
на груди - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

44 Модуль «Плавание». Кроль 
на спине - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

45 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

46 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. Дыхание и 
сочетание движений в 
брассе 

1 0 1  Практическая 
работа 

47 Модуль «Плавание». 
Сочетание работы рук и ног 
в брассе. Подвижные игры 
на воде 

1 0 1  Практическая 
работа 



48 Модуль «Плавание». Брасс – 

совершенствование техники 
движения рук и ног. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

49 Модуль «Плавание». Брасс 
20х25 м, эстафета. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

50 Модуль «Атлетические 
единоборства». Правила 
техники безопасности на 
уроках. Виды единоборств.  
Приемы самостраховки. 

1 0 1  Практическая 
работа 

51 Модуль «Атлетические 
единоборства». Основные 
приемы в единоборствах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

52 Модуль «Атлетические 
единоборства». Защита от 
ударов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

53 Модуль «Атлетические 
единоборства». Аэробные 
упражнения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

54 Модуль «Атлетические 
единоборства». Круговая 
тренировка.  Правила 
соревнований. 

1 0 1  Практическая 
работа 

55 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

56 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 



57 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

58 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

59 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

60 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

61 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Правила техники 
безопасности на уроках. 

Кроссовая подготовка. Бег 
на средние дистанции. 
Развитие выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 

62 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  Кроссовая 
подготовка. Бег на длинные 

дистанции. Развитие 
выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 



63 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 2000 м . –
девушки, 3000 м. – юноши. 

1 0 1  Практическая 
работа 

64 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 
на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

65 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 

на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

66 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Зачет: метание гранаты на 
дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

67 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

68 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 0           68 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 
изучения 

Виды 
деятельности 

Виды, формы 
контроля 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

всего конт. 
работы 

прак. 
работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1 Здоровый образ жизни 
современного 
человека. Роль и 
значение адаптации 
организма, 
характеристика 
основных этапов 
адаптации. Основные 
компоненты 
здорового образа 
жизни и их влияние на 
здоровье 
современного 
человека. 

1 0 1 
 

характеризовать 
адаптацию 
организма к 
физическим 
нагрузкам как 
основу 
укрепления 
здоровья, 
учитывать её 
этапы при 
планировании 
самостоятельных 
занятий 

Практическая 
работа; 
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Рациональная 
организация труда. 
Оптимизация 
работоспособности в 
режиме трудовой 
деятельности.  
Влияние занятий 
физической культурой 
на профилактику и 
искоренение вредных 
привычек. Личная 
гигиена, закаливание 
организма и банные 
процедуры как 
компоненты 
здорового образа 
жизни.  

кондиционной 
тренировкой;  
 

1.2 Понятие 
«профессионально-

ориентированная 
физическая культура», 
цель и задачи, 
содержательное 
наполнение. 
Оздоровительная 
физическая культура в 
режиме учебной и 
профессиональной 
деятельности. 
Определение 
индивидуального 
расхода энергии в 
процессе занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой. 
Взаимосвязь 
состояния здоровья с 
продолжительностью 
жизни человека. Роль 
и значение занятий 
физической культурой 
в укреплении и 
сохранении здоровья в 
разных возрастных 
периодах. 

1 0 1  положительно 
оценивать роль 
физической 
культуры в 
научной 
организации 
труда, 
профилактике 
профессиональн
ых заболеваний и 
оптимизации 
работоспособнос
ти, 
предупреждении 
раннего старения 
и сохранении 
творческого 
долголетия; 
 

Практическая 
работа; 
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1.3 Профилактика 
травматизма и 
оказание перовой 
помощи во время 
занятий физической 
культурой. Причины 
возникновения травм 
и способы их 
предупреждения; 
правила 

1 0 1  выявлять 
возможные 
причины 
возникновения 
травм во время 
самостоятельных 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом, 

Практическая 
работа; 
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профилактики травм 
во время 
самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
физической 
культурой. Способы и 
приёмы оказания 
первой помощи при 
ушибах разных частей 
тела и сотрясении 
мозга; переломах, 
вывихах и ранениях; 
обморожении; 
солнечном и тепловом 
ударах.  

руководствоватьс
я правилами их 
предупреждения 
и оказания 
первой помощи. 
 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Современные 
оздоровительные 
методы и процедуры в 
режиме здорового 
образа жизни. 
Релаксация как метод 
восстановления после 
психического и 
физического 
напряжения; 
характеристика 
основных методов, 
приёмов и процедур, 
равила их проведения 
(методика Э. 
Джекобсона; 
аутогенная 
тренировка И. 
Шульца; дыхательная 
гимнастика А. Н. 
Стрельниковой; 
синхрогимнастика по 
методу «Ключ»). 
Массаж, как средство 
оздоровительной 
физической культуры, 
правила организации и 
проведения процедур 
массажа. Основные 
приёмы самомассажа, 
их воздействие на 
организм человека  
Банные процедуры, их 
назначение и правила 
проведения, основные 
способы парения. 

1 0 1 
 

планировать 
оздоровительные 
мероприятия в 
режиме учебной 
и трудовой 
деятельности с 
целью 
профилактики 
умственного и 
физического 
утомления, 
оптимизации 
работоспособнос
ти и 
функциональной 
активности 
основных 
психических 
процессов; 
организовывать и 
проводить 
сеансы 
релаксации, 
банных процедур 
и самомассажа с 
целью 
восстановления 
организма после 
умственных и 
физических 
нагрузок;  
 

Практическая 
работа; 
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2.2 Самостоятельная 
подготовка к 
выполнению 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО. Структурная 
организация 
самостоятельной 
подготовки к 
выполнению 
требований  
комплекса ГТО; 
способы определения 
направленности её 
тренировочных 
занятий в годичном 
цикле.  
Техника выполнения 
обязательных и 
дополнительных 
тестовых упражнений, 
способы их освоения и 
оценивания. 
Самостоятельная 
физическая 
подготовка и 
особенности 
планирования её 
направленности по 
тренировочным 
циклам; правила 
контроля и 
индивидуализации 
содержания 
физической нагрузки. 

1 0 1 
 

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. 
 

Практическая 
работа; 
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Итого по разделу 2 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1 Модуль 
«Гимнастика».  
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность. 
Упражнения 
оздоровительной 
гимнастики как 
средство 
профилактики 
нарушения осанки и 
органов зрения; 
предупреждения 
перенапряжения 
мышц опорно-

двигательного 
аппарата при 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
корригирующей 
и 
профилактическо
й 
направленности, 
использовать их в 
режиме учебного 
дня и системе 
самостоятельных 
оздоровительных 
занятий; 
выполнять 
комплексы 
упражнений из 
современных 
систем 

Практическая 
работа; 
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длительной работе за 
компьютером. 
 

оздоровительной 
физической 
культуры, 
использовать их 
для 
самостоятельных 
занятий с учётом 
индивидуальных 
интересов в 
физическом 
развитии и 
физическом 
совершенствован
ии; выполнять 
упражнения 
общефизической 
подготовки, 
использовать их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 

3.2 Модуль 
«Гимнастика».  
Атлетическая и 
аэробная гимнастика 
как современные 
оздоровительные 
системы физической 
культуры: цель, 
задачи, формы 
организации. Способы 
индивидуализации 
содержания и 
физических нагрузок 
при планировании 
системной 
организации занятий 
кондиционной 
тренировкой. 

1 0 1 
 

выполнять 
упражнения 
общефизической 
подготовки, 
использовать их в 
планировании 
кондиционной 
тренировки; 
составляют 
гимнастическую 
комбинацию из 
8—10 хорошо 
освоенных 
упражнений и 
разучивают её;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
упражнений 
другими 
учащимися, 
сравнивают их с 
образцами и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 
(обучение 
в парах).; 

Практическая 
работа; 
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3.3 Модуль 
«Гимнастика».  
Висы и упоры на 
невысокой и низкой 
гимнастической 
перекладине 

1 0 1 
 

повторяют 
технику ранее 
разученных 
упражнений на 
гимнастической 
перекладине; 

Практическая 
работа; 
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наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад, 
определяют 
технические 
сложности в их 
исполнении, 
делают выводы; 
описывают 

технику 
выполнения 
перемаха одной 
ногой вперёд и 
назад и 
разучивают её; 
контролируют  

технику 
выполнения 
упражнения 
другими 
учащимися, 
сравнивают её с 
образцом и 
выявляют 
возможные 
ошибки, 
предлагают 
способы их 
устранения 
(обучение в 
группах); 

3.4 Модуль 
«Гимнастика».  
Упражнения 
ритмической 
гимнастики 

2 0 2 
 

повторяют ранее 
разученные 
упражнения 
ритмической 
гимнастики, 
танцевальные 
движения;; 
разучивают 
стилизованные 
общеразвивающи
е упражнения для 
ритмической 
гимнастики 
(передвижения 
приставным 
шагом 
с движением рук 
и туловища, 
приседы и 
полуприседы с 
отведением 
одной руки в 
сторону, 
круговые 
движения 
туловища, 
прыжковые 

Практическая 
работа; 
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упражнения 
различной 
конфигурации);; 
составляют 
комбинацию 
ритмической 
гимнастики из 
хорошо 
разученных 8—
10 упражнений, 
подбирают 
музыкальное 
сопровождение; 
разучивают 
комбинацию и 
демонстрируют 
её выполнение; 

Итого по разделу  5   

Раздел 4.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Беговые упражнения. 

Развитие 
выносливости. 

5 0 5 
 

наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
старта, уточняют 
её фазы и 
элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
выполнения 
старта и 
разучивают её 
в единстве с 
последующим 
ускорением;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
старта другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
спринтерского 
бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
спринтерского 
бега, разучивают 
её по фазам и в 
полной 

Практическая 
работа; 
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координации;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
гладкого 
равномерного 
бега, уточняют её 
фазы и элементы, 
делают выводы;; 
описывают 
технику гладкого 
равномерного 
бега, определяют 
его 
отличительные 
признаки от 
техники 
спринтерского 
бега; 

4.2 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие скоростно-

силовых 
способностей. 

Знакомство с 
рекомендациями 
учителя по развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского бега 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
развитию 
выносливости и 
быстроты на 
самостоятельных 
занятиях лёгкой 
атлетикой с 
помощью 
гладкого 
равномерного 
и спринтерского 
бега; 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
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4.3 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  
Развитие координации 
движений. Метание 
гранаты с места и 5-7 

шагов. 
 

4 0 4 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы метания 
малого 
(теннисного) 
стоя на месте и с 
разбега, в 
неподвижную 
мишень и на 
дальность;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец учителя, 
сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 
способов 
метания, находят 
отличительные 
признаки;; 
разучивают 
технику броска 
малого мяча в 
подвижную 
мишень, 

Практическая 
работа; 
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акцентируют 
внимание на 
технике 
выполнения 
выявленных 
отличительных 
признаков;; 
контролируют 
технику метания 
малого мяча 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в 
группах).; 

4.4 Модуль «Зимние виды 
спорта».  
Развитие 
выносливости. 
Передвижения на 
лыжах с равномерной 
скоростью в режимах 
умеренной, большой и 
субмаксимальной 
интенсивности; с 
соревновательной 
скоростью. 
Развитие силовых 
способностей. 
Передвижение на 
лыжах по отлогому 
склону с 
дополнительным 
отягощением. 
Скоростной подъём 
ступающим и 
скользящим шагом, 
бегом, «лесенкой», 
«ёлочкой». 
Упражнения в 
«транспортировке». 
Развитие 
координации. 
Упражнения в 
поворотах и спусках 
на лыжах; проезд 
через «ворота» и 
преодоление 
небольших 
трамплинов. 
 

10 0 10 
 

повторяют ранее 
разученные 
способы 
передвижения на 
лыжах;; 
повторяют 
технику спусков, 
подъёмов и 
торможения с 
пологого склона;; 
наблюдают и 
анализируют 
образец техники 
одновременного 
одношажного 
хода, сравнивают 
с техникой ранее 
разученных 
способов ходьбы, 
находят 
отличительные 
признаки и 
делают выводы;; 
описывают 
технику 
передвижение на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом, выделяют 
фазы движения и 
их технические 
трудности;; 
разучивают 
технику 
передвижения на 
лыжах 
одновременным 
одношажным 
ходом по фазам и 
в полной 

Практическая 
работа; 
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координации;; 
контролируют 
технику 
передвижения на 
лыжах другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
демонстрируют 
технику 
передвижения на 
лыжах по 
учебной 
дистанции.; 

4.5 Модуль «Плавание» 

Правила поведения на 
уроках. Плавание как 
средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания.  

1 0 1  изучают правила 
поведения на 
уроках плавания, 
приводят 
примеры их 
применения в 

плавательном 
бассейне; 
выполняют 
упражнения 
ознакомительног
о плавания; и 
координации; 

Практическая 
работа; 
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4.6 Модуль «Плавание».  
Спортивные стили 
плавания. 

3 0 3  применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
выносливости 

Применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
координационны
х способностей 

Используют 
разученные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при 
решении задач 
физической и 
технической 
подготовки 

Устный опрос; 
Практическая  

работа; 
 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  

4.7 Модуль «Плавание». 
Старты, повороты. 

3 0 3  осуществляют 
самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий. 
Описывают 

Практическая 
работа; 
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технику 
выполнения 
плавательных 
упражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в 
процессе ее 
освоения. 

4.8 Модуль «Плавание».  
 Подвижные игры на 
воде. 

3 0 3  применяют 
плавательные 
упражнения для 
развития 
соответствующи
х физических 
способностей. 

Практическая 
работа; 
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4.9 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Технические действия 
баскетболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2 
 

совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
баскетбол;; 
знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
без мяча 
(передвижения в 
стойке 
баскетболиста; 
прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую, 
остановка двумя 
шагами, 
остановка 
прыжком, 
повороты на 
месте);; 
анализируют 
выполнение 
технических 
действий без 
мяча, выделяют 
их трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 
без мяча по 
элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 

Практическая 
работа; 
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выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 
технических 
действий.; 

4.10 Модуль «Спортивные 
игры. Баскетбол».  
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
баскетболиста. 

3 0 3 
 

знакомятся с 
рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительны
х упражнений 
для 
самостоятельног
о обучения 
техническим 
действиям 
баскетболиста 
без мяча; 

Практическая 
работа; 
 

www.edu.ru 

www.school.e

du.ru 

https://uchi.ru/  

4.11 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Технические действия 
волейболиста. 
Игровые действия в 
баскетболе. 

2 0 2  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия игры 
волейбол; 

знакомятся с 
образцами 
технических 
действий игрока 
(передвижения в 
стойке 
волейболиста; 

прыжок вверх 
толчком одной и 
приземление на 
другую; 

анализируют 
выполнение 
технических 
действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении;; 
разучивают 
технические 
действия игрока 

  



по элементам и в 
полной 
координации;; 
контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 

их устранению 
(работа в парах);; 
изучают правила 
и играют с 
использованием 
разученных 
технических 
действий.; 

4.12 Модуль «Спортивные 
игры. Волейбол».  
Игровые действия в 
волейболе. 

Рекомендациями 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 
действиям 
волейболиста. 

3 0 3 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
волейбол; 
разучивают и 
совершенствуют 
передачу мяча 
двумя руками 
снизу и сверху в 
разные зоны 
площадки 
соперника; 
разучивают 

правила игры в 
волейбол и 
знакомятся с 
игровыми 
действиями в 
нападении и 
защите; играют в 
волейбол по 
правилам с 
использованием 
разученных 
технических 
действий; 

Практическая 
работа; 
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4.13 Модуль «Спортивные 
игры. Футбол». 
Рекомендации 
учителя по 
использованию 
подводящих и 
подготовительных 
упражнений для 
самостоятельного 
обучения техническим 

5 0 5 
 

совершенствуют 
технику ранее 
разученных 
технических 
действий игры 
футбол;; 
знакомятся с 
образцом удара 
по катящемуся 
мячу с разбега, 
демонстрируемог

Практическая 
работа; 
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действиям 
футболиста. 

о учителем, 
выделяют его 
фазы и 
технические 
элементы;; 
описывают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега и 
сравнивают её с 
техникой удара 
по 
неподвижному 
мячу, выявляют 
имеющиеся 
различия, делают 
выводы по 
способам 
обучения;; 
разучивают 
технику удара по 
катящемуся мячу 
с разбега по 
фазам и в полной 
координации;; 
контролируют 
технику 
выполнения 
удара по 
катящемуся мячу 
другими 
учащимися, 
выявляют 
возможные 
ошибки и 
предлагают 
способы их 
устранения 
(работа в парах);; 
совершенствуют 
технику передачи 
катящегося мяча 
на разные 
расстояния и 
направления 
(обучение в 
парах); 

4.14 Модуль 
«Атлетические 
единоборства». 

Основные 
технические приёмы 
атлетических 
единоборств и 
способы их 
самостоятельного 
разучивания 
(самостраховка, 

5 0 5  совершенствуют 
ранее разученные 
технические 
действия; 

анализируют 

выполнение 
технических 
действий, 

выделяют их 
трудные 
элементы и 
акцентируют 
внимание на их 
выполнении; 

Практическая 
работа; 
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стойки, захваты, 
броски). 

 

 

контролируют 
выполнение 
технических 
действий 
другими 
учащимися, 
анализируют их 
и определяют 
ошибки, дают 
рекомендации по 
их устранению 
(работа в парах); 
изучают правила 
соревнований; 

Итого по разделу 
  

Раздел 5. СПОРТ 

5.1 Физическая 
подготовка:  
освоение содержания 
программы,  
демонстрация 
приростов в 
показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных 
требований комплекса 
ГТО 

6 0 6  осваивают 
содержания 
Примерных 
модульных 
программ по 
физической 
культуре или 
рабочей 
программы 
базовой 
физической 
подготовки; 
демонстрируют 

приросты в 
показателях 
физической 
подготовленност
и и нормативных 
требований 
комплекса ГТО; 

Практическая 
работа; 
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Итого по разделу 6 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 0 68   

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, формы 
контроля 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

1 Здоровый образ жизни 
современного человека. 
Роль и значение адаптации 
организма. Основные 
компоненты здорового 
образа жизни и их влияние 

1 0 1  Практическая 
работа 



на здоровье современного 
человека. Рациональная 
организация труда. 
Оптимизация 
работоспособности в 
режиме трудовой 
деятельности.  
Влияние занятий 
физической культурой на 
профилактику и 
искоренение вредных 
привычек. Личная гигиена, 
закаливание организма и 
банные процедуры как 
компоненты здорового 
образа жизни. 

2  Понятие 
«профессионально-

ориентированная 
физическая культура». 

Оздоровительная 
физическая культура в 
режиме учебной и 
профессиональной 
деятельности. Определение 
индивидуального расхода 
энергии в процессе занятий 
оздоровительной 
физической культурой. 
Взаимосвязь состояния 
здоровья с 
продолжительностью жизни 
человека. Роль и значение 
занятий физической 
культурой в укреплении и 
сохранении здоровья в 
разных возрастных 
периодах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

3 Профилактика травматизма 
и оказание перовой помощи 
во время занятий 
физической культурой. 
Причины возникновения 
травм и способы их 
предупреждения; правила 
профилактики травм во 
время самостоятельных 
занятий оздоровительной 
физической культурой. 
Способы и приёмы оказания 

1 0 1  Практическая 
работа 

 



первой помощи при ушибах 
разных частей тела и 
сотрясении мозга; 
переломах, вывихах и 
ранениях; обморожении; 
солнечном и тепловом 
ударах. 

4 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Техника безопасности на 
уроках. Беговые 
упражнения. Старт из 
разных положений с 
последующим ускорением. 

1 0 1  Практическая 
работа 

5 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Спринтерский и гладкий 
равномерный бег по 
учебной дистанции; ранее 
разученные беговые 
упражнения. Низкий старт 
(до 40м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70-80м). 
Финиширование. 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

1 0 1  Практическая 
работа 

6 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Правила 
развития физических 
качеств. Зачет. Бег 30 м. 
Овладение техникой 
длительного бега. 

1 0 1  Практическая 
работа 

7 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Прыжковые 
упражнения: прыжок в 
длину с места. Определение 
индивидуальной 
физической нагрузки для 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой. 

1 0 1  Практическая 
работа 

8 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Беговые 
упражнения. Зачет. Прыжок 
в длину с места. Правила 
измерения показателей 
физической 

1 0 1  Практическая 
работа 



подготовленности. 
Составление плана 
самостоятельных занятий 
физической подготовкой.  

9 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 
челночный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Многоскоки. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 0 1  Практическая 
работа 

10 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Удары по 
катящемуся мячу с разбега в 
футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

11 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов в 
передаче мяча в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

12 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов мяча 
его ведении в футболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

13  Современные 
оздоровительные методы и 
процедуры в режиме 
здорового образа жизни. 
Релаксация, как метод 
восстановления после 
психического и физического 
напряжения. 
Массаж, как средство 
оздоровительной 
физической культуры, 
правила организации и 
проведения процедур 
массажа. Основные приёмы 
самомассажа, их 
воздействие на организм 
человека.  

Банные процедуры, их 
назначение и правила 

1 0 1  Практическая 
работа 



проведения, основные 
способы парения. 

14 Самостоятельная 
подготовка к выполнению 
нормативных требований 
комплекса ГТО. 
Структурная организация 
самостоятельной 
подготовки к выполнению 
требований  
комплекса ГТО. 
Техника выполнения 
обязательных и 
дополнительных тестовых 
упражнений. 
Самостоятельная 
физическая подготовка и 
особенности планирования 
её направленности по 
тренировочным циклам. 

1 0 1  Практическая 
работа 

15 Модуль «Гимнастика». 
Правила техники 
безопасности на уроках. 
Акробатическая 
комбинация. Строевой шаг, 
размыкание и смыкание на 
месте. 

1 0 1  Практическая 
работа 

16 Модуль «Гимнастика».  
Акробатическая 
комбинация из 
общеразвивающих и сложно 
координированных 
упражнений, стоек и 
кувырков, ранее разученных 
акробатических 
упражнений. 

1 0 1  Практическая 
работа 

17 Модуль 
«Гимнастика». Висы и 
упоры на невысокой 
гимнастической 
перекладине. Прыжки через 
скакалку. 

1 0 1  Практическая 
работа 

18 Модуль 
«Гимнастика». Упражнения 
ритмической гимнастики. 
Упражнения с партнером, 

1 0 1  Практическая 
работа 



акробатические, на 
гимнастической стенке. 
Упражнения с предметами. 

19 Модуль 
«Гимнастика». Знакомство с 
рекомендациями учителя по 
распределению упражнений 
в комбинации ритмической 
гимнастики и подборе 
музыкального 
сопровождения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

20 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках 
Баскетбол. Технические 
действия игрока без мяча: 
передвижение в стойке 
баскетболиста. 

1 0 1  Практическая 
работа 

21 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Остановка двумя шагами, 
остановка прыжком в 
баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

22 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Технические 
действия баскетболиста. 
Прыжок вверх толчком 
одной и приземление на 
другую в баскетболе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

23 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Ранее разученные 
упражнения в ведении 
баскетбольного мяча в 
разных направлениях и по 
разной траектории. 

1 0 1  Практическая 
работа 

24 Модуль «Спортивные игры. 
 Баскетбол. Тактические 
действия баскетболиста. 
Зачет. Передачи и броски 
мяча в корзину. 

1 0 1  Практическая 
работа 

25 Модуль «Спортивные игры. 
 Правила техники 
безопасности на уроках. 
Волейбол. Приём и 

1 0 1  Практическая 
работа 



передача мяча двумя 
руками снизу и сверху в 
разные зоны площадки 
команды соперника в 
волейболе. 

26 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

27 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

28 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Правила игры и 
игровая деятельность по 
правилам с использованием 
разученных технических 
приёмов в подаче мяча. 

1 0 1  Практическая 
работа 

29 Модуль «Спортивные игры. 
Волейбол. Зачет. Волейбол 
по правилам с 
использованием разученных 
технических действии. 

1 0 1  Практическая 
работа 

30 Модуль «Зимние виды 
спорта». Правила техники 
безопасности на уроках. 
Передвижение на лыжах 
одновременным 
одношажным ходом. 

1 0 1  Практическая 
работа 

31 Модуль «Зимние виды 
спорта». Преодоление 
небольших трамплинов при 
спуске с пологого склона в 
низкой стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

32 Модуль «Зимние виды 
спорта». Повороты на 
лыжах. 

1 0 1  Практическая 
работа 

33 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры на лыжах: «С 
горки на горку», Эстафета с 
передачей палок» 

1 0 1  Практическая 
работа 



34 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Преодоление небольших 
трамплинов при спуске с 
пологого склона в низкой 
стойке. 

1 0 1  Практическая 
работа 

35 Модуль «Зимние виды 
спорта». Торможение и 
поворот упором; подъём 
«ёлочкой»; прохождение 
дистанции 3 км. 

1 0 1  Практическая 
работа 

36 Модуль «Зимние виды 
спорта». Передвижение по 
лыжной трассе ранее 
изученными способами 
лыжных ходов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

37 Модуль «Зимние виды 
спорта». Зачет. 
Передвижение по учебной 
лыжне одновременным 
одношажным ходом. 

1 0 1  Практическая 
работа 

38 Модуль «Зимние виды 
спорта». Игры и эстафеты с 
подъёмами и спусками с 
гор, преодоление подъёмов 
и препятствий. 

1 0 1  Практическая 
работа 

39 Модуль «Зимние виды 
спорта». Прохождение 
дистанции до 3 км.  
попеременный двухшажный 

ход, скользящий шаг. 

1 0 1  Практическая 
работа 

40 Модуль «Плавание». 
Техника безопасности на 
уроках плавания. Плавание 
как средство отдыха, 
укрепления здоровья, 
закаливания. Упражнения 
ознакомительного плавания. 

1 0 1  Практическая 
работа 

41  Модуль «Плавание». 
Движения ног в кроле на 
суше и в воде. Движения 
рук в кроле на груди и на 
спине. Дыхание и сочетание 
движений в кроле. 

1 0 1  Практическая 
работа 

42 Модуль «Плавание». Старт, 
прыжок, поворот в 

1 0 1  Практическая 
работа 



плавании. Старт, стартовый 
прыжок, поворот 

«маятник». Кроль на груди 
и на спине – 

совершенствование 
техники. 

43 Модуль «Плавание». Кроль 
на груди - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

44 Модуль «Плавание». Кроль 
на спине - 20х25 м, 
эстафета. Подвижные игры 
на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

45 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. 

1 0 1  Практическая 
работа 

46 Модуль «Плавание». 
Техника работы рук в 
брассе. Техника работы ног 
в брассе. Дыхание и 
сочетание движений в 
брассе 

1 0 1  Практическая 
работа 

47 Модуль «Плавание». 
Сочетание работы рук и ног 
в брассе. Подвижные игры 
на воде 

1 0 1  Практическая 
работа 

48 Модуль «Плавание». Брасс – 

совершенствование техники 
движения рук и ног. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

49 Модуль «Плавание». Брасс 
20х25 м, эстафета. 
Подвижные игры на воде. 

1 0 1  Практическая 
работа 

50 Модуль «Атлетические 
единоборства». Правила 
техники безопасности на 
уроках. Виды единоборств.  
Приемы самостраховки. 

1 0 1  Практическая 
работа 

51 Модуль «Атлетические 
единоборства». Основные 
приемы в единоборствах. 

1 0 1  Практическая 
работа 



52 Модуль «Атлетические 
единоборства». Защита от 
ударов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

53 Модуль «Атлетические 
единоборства». Аэробные 
упражнения. 

1 0 1  Практическая 
работа 

54 Модуль «Атлетические 
единоборства». Круговая 
тренировка.  Правила 
соревнований. 

1 0 1  Практическая 
работа 

55 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

56 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

57 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

58 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 

работа 



59 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

60 Физическая 
подготовка: освоение 
содержания 
программы, демонстрация 
приростов в показателях 
физической 
подготовленности и 
нормативных требований 
комплекса ГТО 

1 0 1  Практическая 
работа 

61 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Правила техники 
безопасности на уроках. 
Кроссовая подготовка. Бег 
на средние дистанции. 
Развитие выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 

62 Модуль «Лёгкая 
атлетика».  Кроссовая 
подготовка. Бег на длинные 
дистанции. Развитие 
выносливости. 

1 0 1  Практическая 
работа 

63 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Зачет: 2000 м . –
девушки, 3000 м. – юноши. 

1 0 1  Практическая 
работа 

64 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 
на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

65 Модуль «Лёгкая 
атлетика». Метание гранаты 
на дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

66 Модуль «Лёгкая атлетика». 
Зачет: метание гранаты на 
дальность. 

1 0 1  Практическая 
работа 

67 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 



68 Модуль «Спортивные игры. 
Футбол. Игровая 
деятельность по правилам с 
использованием разученных 
технических приёмов. 

1 0 1  Практическая 
работа 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

68 0           68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 10-11 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Физическая культура, 10-11 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; 
Физическая культура, 10-11 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и другие, 
Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 
Акционерное общество «Издательство Просвещение»; 
Физическая культура, 10-11 класс/Гурьев С.В.; под редакцией Виленского М.Я., ООО 
«Русское слово-учебник»; 
Физическая культура. 10-11 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 
другие; под редакцией Виленского М.Я., Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»; 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru 
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  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютерный стол  
Ноутбук учителя 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное  

Комплект навесного оборудования 

Скамья атлетическая наклонная  

Коврик гимнастический  

Маты гимнастические  

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 
 Мяч малый (теннисный)  
Скакалка гимнастическая  

Палка гимнастическая 

 Обруч гимнастический  

Коврики массажные 

Сетка для переноса малых мячей 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой  

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  

Мячи баскетбольные для мини-игры 

Сетка для переноса и хранения мячей 

 Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

 Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные  

Мячи футбольные 

 Номера нагрудные  

Насос для накачивания мячей  

Аптечка медицинская  

Спортивные залы (кабинеты)  
Спортивный зал игровой  

Спортивный зал гимнастический  

Кабинет учителя 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

Пришкольный стадион (площадка) 
Легкоатлетическая дорожка  

Сектор для прыжков в длину  

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

 

 

 


	Данная   рабочая программа по родному языку (аварский– 10 класс (для школ с русским языком обучения) составлена  на основе :
	Пояснительная записка.
	знать/ понимать:
	уметь:
	текст:
	фонетика и орфоэпия:
	морфемика и словообразование:
	лексикология и фразеология:
	морфология:
	орфография:
	синтаксис и пунктуация:
	Виды и формы контроля:
	Литература
	Календарно-тематическое планирование по аварскому языку в 11 классе

	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 10 КЛАСС
	Языковые знания и навыки
	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения
	11 КЛАСС
	Языковые знания и навыки (1)
	Социокультурные знания и умения (1)
	Компенсаторные умения (1)
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1) гражданского воспитания:
	2) патриотического воспитания:
	3) духовно-нравственного воспитания:
	4) эстетического воспитания:
	5) физического воспитания:
	6) трудового воспитания:
	7) экологического воспитания:
	8) ценности научного познания:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные универсальные учебные действия
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:
	Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация
	Самоконтроль
	Совместная деятельность
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
	ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Гражданского воспитания:
	Патриотического воспитания:
	Духовно-нравственного воспитания:
	Эстетического воспитания:
	Физического воспитания:
	Трудового воспитания:
	Экологического воспитания:
	Ценности научного познания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
	2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
	3. Овладение универсальными регулятивными действиями
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 КЛАСС
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 11 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 10 КЛАСС
	Духовная культура
	Экономическая жизнь общества
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 11 КЛАСС
	Политическая сфера
	Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации
	Рабочая программа по физике с использованием оборудования центра «Точки роста» для 10-11 классов
	Планируемые результаты освоения учебного предмета
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Предметные УУД
	Коммуникативные УУД
	Предметные результаты
	Выпускник получит возможность научиться:
	Механические явления
	Тепловые явления
	Электрические и магнитные явления
	Квантовые явления
	Элементы астрономии
	Механические явления (1)
	Тепловые явления (1)
	Электрические и магнитные явления (1)
	Квантовые явления (1)
	Элементы астрономии (1)
	Календарно-тематическое планирование 10 класс
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 7 КЛАСС
	Цифровая грамотность
	Программы и данные
	Компьютерные сети
	Теоретические основы информатики Информация и информационные процессы
	Представление информации
	Информационные технологии Текстовые документы
	Компьютерная графика
	Мультимедийные презентации

	8 КЛАСС
	Теоретические основы информатики Системы счисления
	Элементы математической логики
	Алгоритмы и программирование
	Язык программирования
	Анализ алгоритмов

	9 КЛАСС
	Работа в информационном пространстве
	Теоретические основы информатики Моделирование как метод познания
	Алгоритмы и программирование Разработка алгоритмов и программ
	Управление
	Информационные технологии Электронные таблицы
	Информационные технологии в современном обществе

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	1) патриотического воспитания:
	2) духовно-нравственного воспитания:
	3) гражданского воспитания:
	4) ценностей научного познания:
	5) формирования культуры здоровья:
	6) трудового воспитания:
	7) экологического воспитания:
	8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:
	Совместная деятельность (сотрудничество):
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Самоконтроль (рефлексия):
	Эмоциональный интеллект:
	Принятие себя и других:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
	ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Гражданское воспитание:
	Патриотическое воспитание:
	Духовно-нравственное воспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Физическое воспитание:
	Трудовое воспитание:
	Экологическое воспитание:
	Ценности научного познания:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Овладение универсальными познавательными действиями
	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:

	Овладение универсальными коммуникативными действиями
	Общение:
	Совместная деятельность:

	Овладение универсальными регулятивными действиями
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Принятие себя и других:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»
	Модуль № 2 «Безопасность в быту»
	Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»
	Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»
	Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»
	Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»
	Модуль № 7 «Безопасность в социуме»
	Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»
	Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»
	Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс
	ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс
	ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс
	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
	Физическая культура, 10-11 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
	Физическая культура, 10-11 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; (1)
	Физическая культура, 10-11 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В. и другие, Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество «Издательство Просвещение»; Физическая культура, 10-11 класс/Гурьев...
	ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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