
 



 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремлению к совершенствованию;  

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 формирование основ социально-критического мышления; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;  

 формирование коммуникативной компетенции и международной и межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

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

толерантное отношение  к проявлениям иной культуры;  

 сознание себя гражданином своей страны;  готовность осваивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные  результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и 

помехам;  



 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций 

и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в бласти использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности).  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке.  

 

Предметные результаты:  

Ученик научится 

 
Ученик получит возможность научиться 

В говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; а также вести диалоги смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; выражать своё отношение к высказыванию партнёра, 

своё мнение по обсуждаемой теме в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала;  

выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом; 

Диалогическая речь 

Совершенствовать умения участвовать в диалогах 

этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией,  

а также в  диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Монологическая речь 



делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

кратко передавать содержание полученной информации; выражать свое 

отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Совершенствовать умения устно выступать с 

сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над 

иноязычным проектом.  

 

В аудировании:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию ; 

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; определять своё отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

 

Развивать понимание на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание  аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных 

звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  

объявлениях  и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

 



В чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой /нужной 

интересующей информации;  

выделять основные факты;  

отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию;  

извлекать необходимую/интересующую информацию;  

определять своё отношение к прочитанному. 

 

Совершенствовать все основные виды чтения аутентичных 

текстов различных 

 стилей: публицистических, научно-популярных,  

художественных, прагматических, а также 

 текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания 

основного содержания сообщений,  репортажей, 

отрывков из произведений художественной 

литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного 

понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью 

выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

В письменной речи:  

заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

описывать свои планы на будущее. 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения,  в том числе на основе 

выписок из текста; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

 

совершенствовать умения писать личное письмо, заполнять 

анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.  

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (102 часов) 
 

Тема Количество часов 

1. «Шаги к вашей карьере»  

1.1. Шаги к вашей карьере. 12 

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

1.3. Образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-ist, -ess, -or. 1 

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

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

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

1.7. Образование в Англии. 3 

1.8. Фразовый глагол «сall» и его основные  

значения. 

1 

1.9. Слова-связки в английском языке. 1 

Всего: 22 

2. «Шаги к пониманию культуры» 

2.1. Шаги к пониманию культуры. 15 

2.2. Множественное число имён существительных (исключения). 1 

2.3. Притяжательный падеж. 1 

2.4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные с неопределённым артиклем. 1 

2.5. Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем. 1 

2.6. Фразовый глагол «говорить». 1 

2.7. Английские идиомы с «цветочным компонентом». 1 

2.8. Объявления в английском языке. 1 

2.9. Артикли с именами собственными. 1 

2.10. Словарные комбинации с существительными обозначающими группы людей , животных, 

вещей. 

1 



Всего: 24 

3. «Шаги к эффективному общению» 

3.1. Шаги к эффективному общению. 17 

3.2. Наречие. Степени сравнения наречий. 6 

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

3.4. Фразовый глагол «собирать». 1 

3.5. Некоторые факты о числах. 1 

3.6. Английские синонимы. 1 

Всего: 27 

4. «Шаги к будущему» 

4.1. Шаги к будущему. 16 

4.2. Английские идиомы с инфинитивом и герундием. 2 

4.3. Правила использования слово «деньги» в различных жизненных ситуациях. 1 

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

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

4.6. Сложное дополнение. 1 

4.7. Сослагательное наклонение. 4 

4.8. Речевые обороты  в разговоре о будущем. 1 

Всего: 27 

Резервные уроки: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества                    

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов. Количеств

о часов 

Из них 

Теоретическое 

обучение 

Контрольные 

работы 

Контроль знаний по 

видам деятельности 

Проектные работы 

1 Раздел 1 «Шаги к карьере»    

       

22 17 1 3 1 

2 Раздел 2 «Шаги к 

пониманию культуры»    

 

24 19 1 3 1 

3 Раздел 3 «Шаги к 

эффективной 

коммуникации» 

27 22 1 3 1 

4 Раздел 4 «Шаги к 

будущему»   

27 22 1 3 1 

5 Итоговое повторение  

(резервные уроки) 

3 3    

 Итого 

 

102 82 4 12 4 



 





  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса «История России до 1914 г.»:  

 -сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;   

-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

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

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;   

-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;   

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, сформированность уважительного отношения к 

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

-готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

-сформированность уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (далее УУД).  

1.Регулятивные УУД:   

-умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута;   

-способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 
-умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;   

-умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

2. Познавательные УУД:   



-умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;   

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

- умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-  умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;   

-способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный  поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия;   

-умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. 

 3. Коммуникативные УУД:   

-способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и совзрослыми;   

-способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.);   

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

-умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  -

-способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

  

Понимание значимости России в мировых политических и социальноэкономических 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 всеобщей 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 

социальноэкономическое, 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 всеобщей 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 всеобщей 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 всеобщей 

истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной 

и научнопопулярной 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 всеобщей 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 всеобщей 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, временны́ е 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, временны́ е 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 всеобщей 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.  

  

 

 

2.Содержание  учебного предмета 

История России до 1914 г. 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству  

 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической 

памяти.  

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы самобытности российской истории, исторический 

источник, виды исторических источников, архив.  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в 

древности. Государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, неолитическая революция, бронзовый век, 

археологическая культура, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.  

 

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, 

происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и 

политическая организация восточных славян. Традиционные верования.  



Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая 

система и залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

 

Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика 

первых русских князей. Формирование территории государства Русь.  

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, 

полюдье, путь «из варяг в греки».  

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

 

Расцвет государства Русь  

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская 

Правда – первый письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда.  

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод 

Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

 

Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. Экономическое 

развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства.  

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, 

чернь, куна, гривна, посад, детинец.  

 

Культура Древней Руси  

Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. 

Литература Древней Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, 

иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах.  

 

Формирование системы земель – самостоятельных государств  

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Характеристика 

основных земель Руси: ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в 



середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных 

художественных и архитектурных школ.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, 

посадник, боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 

 Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь 

Святославич.  

 

Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы 

зависимости русских земель ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое 

побоище. Александр Невский.  

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

 Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр Невский.  

 

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 

 Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. 

Иван Каита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич 

тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш. 

 

Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль православной церкви в формировании духовного 

единства русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского цикла», иконопись, зодчество.  

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

 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое развитие 

русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их 

отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья.  

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

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей. 

 

Русские земли в первой половине ХV в. 



 Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в.  

Основные термины и понятия: Люблинская уния.  

Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

 

Завершение процесса объединения русских земель  

Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и 

Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 

Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого государства.  

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, 

окольничий, герб.  

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

 

Культурное пространство единого Русского государства  

Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 

изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, 

Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий. 

 

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

 

Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура Московского государства. Регентство Елены Глинской. 

Начало правления Ивана IV. Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в 

ХVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, 

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

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит 

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

 

Россия в конце XVI в.  

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. Исторические концепции закрепощения крестьян.  



Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное 

право.  

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

 

Культура Московской Руси в XVI в.  

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на общество. Литература: публицистика, исторические 

повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративноприкладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, 

А. Чохов.  

 

Смута в России  

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и 

завершение Смуты. 

 Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) 

ополчение, интервенция, гражданская война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. 

Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, 

патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов. 

 

Россия при первых Романовых  

Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. 

Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., сословия, крепостное право, 

черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр 

Алексеевичи, царевна Софья.  

 

Церковный раскол и народные движения в XVII в.  

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники 

народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и 

последствия.  

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, челобитная.  



Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  

 

Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством 

Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и 

Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

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

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. 

Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. 

Атласов.  

 

Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. 

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

 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

 

Начало эпохи Петра I  

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность 

Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, А. Нестеров.  

 

Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание 

Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей.  

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

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

 

Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать (ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной 

структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) 



реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и 

нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, 

подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, 

губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.  

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. 

Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский. Тема  

 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых 

переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, 

А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван 

VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. 

Шуваловы, Пётр III, А.П. Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев.  

 

Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. 

«Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, 

капитан-исправник, Приказ общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, городская дума, гильдии, 

городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II.  

 

 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  

Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.  

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

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  

 

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

Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII 

в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Россия и Французская революция.  



Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. 

Ушаков. 

 

 Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения 

в сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в 

отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

 Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной барщине.  

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

 

Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и скульптура. Живопись 

и театр.  

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, 

театр.  

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и 

Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. 

Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, 

А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

 

Россия в начале ХIХ в.  

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия 

и социальные группы и их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и Государственного совета. 

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 

реформы, министерства, Государственный совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. 

Карамзин.  

 

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г.  



Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский 

конгресс и Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. 

Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, 

А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.  

 

Внутриполитический курс Александра I  

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Итоги внутренней политики Александра I.  

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

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

 

Движение декабристов  

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное 

общества. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. 

Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

 

Правление Николая I: политика государственного консерватизма  

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения.  

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория официальной народности.  

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

 

Социальная и экономическая политика Николая I  

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, инвентарная реформа, промышленный переворот, 

протекционизм.  

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



 

Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. 

Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев.  

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, теория официальной народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, 

Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, 

М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  

 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения 

России в Крымской войне.  

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

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. 

Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов.  

 

 Культура России в первой половине XIX в. 

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие 

науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и 

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

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, 

М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. 

Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.  

 

Отмена крепостного права в России  

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, мировой посредник.  

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. 

Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. ЗаболоцкийДесятовский.  

 

Реформы 1860–1870-х гг.  



Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, городская управа, городской голова, присяжные 

(частные) поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

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

 

Социально-экономическое развитие пореформенной России  

Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие промышленности и торговли. 

Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь развитие, помещичье землевладение, иностранный 

капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия.  

 

Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения общественной жизни. 

Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего 

движения. Распространение марксизма. Зарождение российской социалдемократии.  

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, террор, народничество, хождение в народ, 

социал-демократия.  

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. 

Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. 

Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов).  

 

Народное самодержавие Александра III  

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, образования и 

судебного производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. Национальная 

политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские начальники, русификация, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте.  

 

Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика 

при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика.  

Основные термины и понятия: панславизм.  



Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв.  

 

Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и 

технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический 

реализм, психологизм, реализм, социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. 

Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-

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

М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, 

М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. 

Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. 

Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  

 

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития 

 Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп населения.  

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия. 

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

 

Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-

политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. 

Комура, В.К. Плеве.  

 

Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические партии. 

Консервативные (традиционалистские) политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (революционные) партии, либеральные партии, 

консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, 

анархо-синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. 

Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. 



Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. 

Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ 

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

 

Первая российская революция (1905-1907)  

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: 

возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, 

парламентаризм.  

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, 

А.И. Гучков, М.В. Родзянко.  

 

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы  

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги 

реформы.  

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

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

 

Культура России в начале XX в. 

 Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная философия, критический реализм, модернизм, 

символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, 

неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. 

Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. 

Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. 

Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. 

Хлебников, С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. 

Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. 

Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, 

Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. Клейн, А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. Андреев. 

 



Тематическое планирование, 

 

в том числе с учётом  рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

История России до 1914 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала курса Контрольные мероприятия 

№ Наименование   раздела Количество 

часов 

Вид проводимого контроля, 

№ урока 

1 Раздел I.  От Древней Руси к Российскому государству 

 

15 2. -входная диагностика (ур. №3), 

-тест (ур.№15) 

2 Раздел II.  Россия в XVI–XVII веках: от Великого 

княжества к Царству 

11 1.-тест (ур.№26) 

3 Раздел III.  Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к 

Империи 

10 1.-тест (ур.№36) 

4 Раздел IV.  Российская Империя в XIX – начале XX века 32 1.-тест (ур.№64) 

 Итого 68 Итого: 5 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№№  

ууррооккаа  

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

фактическая 

 

История России до 1914 г.(68 часов) 
 

Раздел I.  От Древней Руси к Российскому государству ( 15 ч.) 

 

1 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 02.09.  

2 2 Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э.  03.09.  

3 3 Образование государства Русь. Входная диагностика 09.09.  

4 4 Расцвет государства Русь 10.09.  

5 5 Социально- экономические отношения в Древней Руси 16.09.  

6 6 Культура Древней Руси 17.09.  

7 7 Формирование системы земель- самостоятельных государств 23.09.  

8 8 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 24.09.  

9 9 Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов 30.09.  

10 10 Культура русских земель в XIII-XIVвв. 01.10.  

11 11 Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XVвв. 21.10.  

12 12 Русские земли в первой половине XVв. 22.10.  

13 13 Завершение процесса объединения русских земель 28.10.  

14 14 Культурное пространство единого Русского государства 29.10. 

 

 

15 15 Повторение и обобщение по теме «От Древней Руси к Российскому государству». Тест 05.11.  

Раздел II.  Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству (11 ч.) 

 

16-17 1-2 Россия в XVI в. Иван IV Грозный 11.11. 

12.11. 

 



18 3 Россия в конце XVI в. 25.11. 

 

 

19 4 Культура Московской Руси в XVIв. 26.11.  

20-21 5-6 Смута в России 02.12. 

03.12 

 

22 7 Россия при первых Романовых 09.12.  

23 8 Церковный раскол и народные движения в XVII в. 10.12.  

24 9 Внешняя политика России в XVII в. 16.12.  

25 10 Культура России в XVII в. 17.12.  

26 11 Повторение и обобщение по теме " Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к 

Царству ". Тест 

23.12.  

 

Раздел III.  Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи (10 ч.) 

 

27 1 Начало эпохи Петра I 24.12.  

28 2  Северная война и военные реформы 13.01.  

29 3 Преобразования Петра I 14.01.  

30 4 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 20.01.  

31 5 Российская империя при Екатерине II 21.01.  

32 6 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 27.01.  

33 7 Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIIIв. 28.01.  

34 8 Российская империя при Павле I 03.02.  

35 9 Культурное пространство Российской империи 04.02.  

36 10 Повторение и обобщение по теме " Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи". 

Тест 

10.02. 

 

 

Раздел IV.  Российская Империя в XIX – начале XX века ( 32 ч.) 

 

37 1 Россия в начале XIXв. 11.02.  

38-39 2-3 Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812г. 24.02. 

25.02. 

 

40 4 Внутриполитический курс Александра I 03.03.  

41 5 Движение декабристов 04.03.  

42 6 Правление Николая I: политика государственного консерватизма 10.03.  

43 7 Социальная и экономическая политика Николая I 11.03.  



44 8 Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 17.03. 

18.03. 

 

45 9 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 24.03.  

46 10 Культура России в первой половине XIX в. 25.03.  

47-48 11-12 Отмена крепостного права в России 31.03. 

01.04. 

 

49 13 Реформы 1860-1870-х гг. 08.04.  

50 14 Социально- экономическое развитие пореформенной России 14.04.  

51 15 Общественное движение второй половины XIX в. 15.04.  

52 16 Народное самодержавие Александра III 21.04.  

53 17 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 22.04.  

54 18 Культура России во второй половине XIXв. 28.04.  

55 19 На пороге нового века: динамика и противоречия социально- экономического развития 29.04.  

56 20 Русско-японская война 1904-1905 гг. 05.05. 

 

 

57 21 Общественное движение в России в начале XX в. 06.05.  

58 22 Первая российская революция (1905-1907) 12.05. 

 

 

59 23 Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 13.05.  

60-61 24-25 Культура России в начале XXв. 14.05  

62-63 26-27  Повторение и обобщение по теме  " История России до 1914 г." 17.05  

64 28 Итоговое тестирование 19.05.  

65-68 29-32 Резерв 20.05.  

 

 

 



 

 

 
 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литература» 



  Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 

Личностные результаты: 

 осознание своей российской гражданской идентичности,  воспитание  патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

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

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

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

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

эффективно разрешать конфликты;  

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

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

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

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

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы;  

- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносное и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на 

читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.) 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 



- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре;  

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

 

 

2. Содержание  учебного предмета «Литература» 

 

 

Изучение языка художественной литературы (1 ч) 

Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. Дифференциация 

лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

 

Мировая литература рубежа 19-20 веков (1ч) 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 19-20 веков. Поэзия Т.-С. Элиота: 

«Люди 14 года»  Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен»: «потерянное поколение» Ф. Кафка. «Превращение»: абсурд бытия.  

 

Русская литература начала 20 века (1ч) 

Литературные искания и направление философской мысли начала 20 века. Золотой и серебряный век русской литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала 20 века. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Русская литература в контексте 

мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. 

 

И.А.Бунин (5ч) 

Жизнь и творчество. Философская направленность творчества. Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в 

творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений).  

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении.  

Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации.  Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения.  

Образы-символы. Приём контраста.  



Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. Средства создания 

художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней  изобразительности. 

Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное время и пространство в 

произведении. Бунинская концепция жизни и смерти в произведении. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Новаторство романа.  

 

А.И.Куприн (5ч) 

Жизнь и творчество.  

 Повесть  «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы, богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и   реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт  в произведении. Художественные особенности повести , 

композиция, антитеза как приём композиции. Черты романтизма.  

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. 

Основные сюжетные линии. Смысл названия повести.  

 Рассказ  «Гранатовый браслет».  Проблематика. Любовь как талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл 

названия. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Традиции русской психолоческой 

прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

 

Л.Н. Андреев (1ч) 

Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Л. Андреев и 

символизм. Писатель-экспрессионист. Художественное своеобразие произведений писателя. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала 

рассказа.  

И.С.Шмелёв (1ч) 

Иван Сергеевич Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в 

творчестве писателя.  

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции. Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-

художественное своеобразие произведения.  
 

Б.К.Зайцев (1ч) 

Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Серия беллетризованных биографий. 
 
 

А.Т.Аверченко и Тэффи (Н.А.Лохвицкая)  (1ч) 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя.  

Сборник «Дюжина ножей в спину революции», рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», 

«Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальных смех». 

Развитие представления об иронии и пародии. 



Тэффи и «Сатирикон». Художественный мир Тэффи. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. Оценка таланта 

писательницы современниками. 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика.  

Различие юмора и сатиры А.Т.Аверченко и Тэффи. 
 

В.В.Набоков (1ч) 

Владимир Владимирович Набоков. Основные этапы жизни и творчества. Англоязычное творчество, лирика. Литературное наследие.  

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия». 

Образная система. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова.  

 

Особенности поэзии начала XX века (8ч) 

Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих 

индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 
 

Русский символизм  

Истоки русского символизма. Символизм и русские поэты-символисты. Влияние символизма на последующее развитие русской 

литературы 20 века.  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы  в 

лирике Брюсова. Сквозные темы поэзии – урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии.  Рационализм, отточенность образов и 

стилей. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», 

«Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей. 

И.Ф.Анненский, Ф.Сологуб (Ф.К. Тетерников),  А.Белый.  Основные этапы жизни и творчества. Основные темы  и мотивы лирики 

поэтов.  

Русский акмеизм  

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

акмеизм".  

Н.С.Гумилев.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», 

«Шестое чувство», «Жираф». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой.  Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева. 

Русский футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Характерные черты эстетики футуристов.  

И.Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я, гений Игорь Северянин…», «»Ананасы в шампанском!..» 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  

В. Ф. Ходасевич. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие ранней лирики. «Акробат», «Воспоминанье». 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произведения) 

 

Максим Горький (7ч) 

Максим Горький. Жизнь и творчество.  Ранние романтические рассказы Горького. 



Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». 

Пьеса «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и 

их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького.  

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

Контроль: контрольное сочинение по творчеству Горького. 

 

А.А.Блок (5ч) 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. Романтический мир раннего Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. 

Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.  

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в 

тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

 Стихотворения «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане». Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. Стихотворения «На железной 

дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 

мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Герои поэмы, сюжет, композиция. Образ Христа в поэме.  Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую 

поэзию XX века.  

Статья Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.А.Блока 

 

Новокрестьянская поэзия (1ч) 

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской поэзии от крестьянской поэзии XIX века. Трагическая судьба 

новокрестьянских поэтов. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. 

Н.А.Клюев. Жизнь и творчество. Клюев и Блок. Клюев и Есенин.  

Стихотворения «Изба - святилище земли», «Рождество избы», «Голос народа». Основная тематика и проблематика лирических 

произведений.  

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

 
 
 

С.А.Есенин (4ч) 

Жизнь и творчество. Есенин как национальный русский поэт. 



Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери», «Мой край, задумчивый и нежный», «Край любимый, сердцу 

снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги», « Учусь постигнуть в каждом миге», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в 

поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии.  

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», 

«Пуская ты выпита другим», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 

Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу».  Тема 

быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. Автобиографизм лирики. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема империалистической войны и 

братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Финал и его смысл.  

 

В.В.Маяковский (7ч) 

Жизнь и творчество. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт.  Космическая 

масштабность образов.  Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). 

Стихотворения «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма 

«Флейта-позвоночник». Своеобразие любовной лирики поэта. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-

исповедь.  

Поэма «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы.  «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала.  

Стихотворения «Ода революции», «Левый марш». Поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного 

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия.  Образ вождя революции. Эволюция революционной 

темы.  

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах. Комический эффект и приёмы сатирического изображения. Приём социальной 

типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес.Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

 

 

Литературный процесс 1920-х годов XX века (6ч) 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская 

литература». Теория социального заказа.  Производственная тематика поэзии.  

Обзор творчества А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С.Серафимовича. 

А.А.Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). 



Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности жанра и композиции.  Проблемы 

гуманизма и нравственного выбора. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Смысл 

названия.  

И.Э.Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и гражданской войны. Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм 

авторского восприятия действительности. Реалистическое изображение человекав потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования.  

Е.И.Замятин. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия романа. Образ автора. Образ Д-503. Женские 

образы в романе.  Христианская символика и символика чисел. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий 20 века.  

М.М.Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», 

«Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа (тестирование) за 1-е полугодие. 

 

Общая характеристика литературы 1930-х годов  (1ч) 

Общая характеристика литературы 1930-х годов.  Исторические предпосылки возникновения  литературы 1930-х годов.  Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

 

А.П.Платонов (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор.)  

Рассказ «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия. 

Повесть  «Котлован». Жанр и композиция. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Характеристика образа Вощёва 

и его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести. Смысл названия и финала произведения.  

 

 

М.А.Булгаков (6ч) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного 

очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз 

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

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений.  Политическая позиция автора. Образы 

героев. Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия 

и финала.  

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

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 



атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. 

Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».   

 

М.И.Цветаева (1ч) 

Жизнь и творчество.  

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано...», «Тоска по родине! Давно...»,  «Мне 

нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская 

война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца 

и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образ Поэта. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, 

фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и сморти. Цветаеский стих.Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство 

поэм. 
 

О.Э.Мандельштам (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор.)  

Стихотворения «Notre-Dame»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Куда 

как страшно нам с тобой…», «Айя-София».  Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 

Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-

интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 
 

А.Н.Толстой (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор.)  

Автобиографическая повесть «Детство Никиты» (обзор). Память детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по мукам» 

(обзор).   

Роман «Пётр I». Работа над романом. Историзм и злободневность. Композиция романа. Образ Петра Первого. Образ народа.  

Реальное и художественное время и пространство в произведении.  

 

М.М.Пришвин (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия. 

Своеобразие жанра: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

 

Б.Л.Пастернак (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор.)  



Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  «На ранних поездах», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Тема 

поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж.  

 Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое 

своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы 

в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь 

с проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

 

А.А.Ахматова (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор.) 

Стихотворения «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...». Основные темы лирики. Ранняя лирика 

Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня. Психологизм лирики. Вещи и лица в 

поэзии Ахматовой.  

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу..», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», 

«Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви 

в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип 

стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Мужество», «Мне голос был…», «Молитва»,  «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и 

патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема 

бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэма «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

 

Н.А.Заболоцкий (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Первые поэтические публикации.  

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». Основная тематика лирических произведений. 

Философская лирика. Человек и природа в лирике. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. 

Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 
 
 

М.А.Шолохов (6ч) 

Жизнь. Творчество. Личность (обзор).  

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», 

«Шибалково семя», «Чужая кровь». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия 

языка. 

Роман «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 



нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон».   

 

 

Из мировой литературы 1930-х годов (1ч) 

О. Хаксли. Жизнь и творчество (обзор).  «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции. Смысл эпиграфа и 

названия. Социально-философские воззрения писателя. Модель будущего в произведении. Идейное сходство и различие романов Хаксли «О 

дивный новый мир»  и Замятина «Мы». 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (2ч) 

Писатели на фронтах Великой Отечественной войны. Поэзия, проза и драматургия военного времени. Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр.  Лирика А.А.Ахматовой, 

Б.Л.Пастернака, Н.С.Тихонова, А.А.Суркова, К.М.Симонова, О.Ф.Берггольц и др. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность 

и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А.Н.Толстого, М.Шолохова, А.П.Платонова и др. 

«Лейтенантская проза» (обзор). В.Кондратьев «Сашка». Автобиографичность и документальность произведений. Основная 

проблематика и  конфликт повести. Образ главного героя. Своеобразие развития военной темы.  

 

 

А.Т.Твардовский (3ч) 

Жизнь и творчество. Личность (обзор).   

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ 

русского крестьянства. Иносказательный смысл поэмы.  Смысл финала поэмы. 

Поэма «Василий Тёркин».  Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и подзаголовка. Собирательный образ русского 

солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 

Народный характер произведения.  

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». Лирика крупнейшего 

русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации 

поэта. Трагизм лирического героя. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

 

 

 

 

А.И.Солженицын (4ч) 

Жизнь. Творчество. Личность (обзор.)  

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

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. Смысл названия произведения. 



Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. 

Образ Матрёны. Образы-символы. Смысл названия рассказа. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции. Подзаголовок, посвящение.  Тема трагической судьбы 

личности в тоталитарном государстве.  Проблема исторической памяти.  Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Автобиографизм творчества Солженицына.  

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.И.Солженицына. 

 

Из мировой литературы (1ч) 

Э.Хемингуэй: «…человек выстоит». Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования.  Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и 

прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. Повесть как художественное 

завещание писателя.  

 

Полвека русской поэзии (3ч) 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников ВОв. Поэзия Л.Н.Мартынова, С.П.Гудзенко («Моё поколение»), Ю.В.Друниной 

(«Ты вернёшься»), Е.М.Винокурова («Москвичи»). Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы 

стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960-1970-ых годов: время «поэтического бума», период после «поэтического бума» (обзор). Влияние 

«оттепели» 60-х гг. на развитие литературы. Сохранение классических традиций в 1970-е годы. Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А.А.Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б.А.Ахмадулиной, «Видения на холме» Н.М.Рубцова. 
Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. Авторская песня. Постмодернизм. 

 И.А.Бродский. Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и 

мотивы в лирике. Новаторство поэзии Бродского.  

 

Русская проза 1950—2000-х годов (7ч) 

Общая характеристика военной прозы 1960-1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение 

понятия, основные представители. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы 

жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Роль пейзажа.  

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины 20 века. Обзор повестей  Б. Можаева «Живой» и 

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

 В.Г.Распутин. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в 

повести. Экологическая тема, тема памяти. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. 

Проблема отцов и детей в повести. Смысл названия и финала произведения.  

 В.М.Шукшин. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и 

композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский  национальный характер в рассказах. Типизация героев. Речевая 

характеристика героев. Поэтика рассказов.  



А.В.Вампилов. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной 

конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Смысл финальной сцены и названия 

произведения. Традиции и новаторство драматургии Вампилова. 

Ф.А.Абрамов. Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повети «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, 

проблематика. Судьба русской женщина в повестях.  Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Воробьёва «Убиты под Москвой», Е. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и  конфликт повестей. Образы главных героев. Своеобразие развития военной 

темы. Смысл названия и финала повестей. 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980-х годов. Особенности отражения действительности в  «городской прозе» 

Ю.В.Трифонова, А.Г.Битова, В.С.Маканина.  

Обзор повести Ю.В.Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная проблематика произведения. Семейно-

бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести. 

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

Контроль:  контрольная работа за курс 11 класса. 
 

 

 

 

3. Тематическое планирование,  

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

раздела 

и темы 

Перечень разделов, тем Количество часов на 

изучение каждого 

раздела, темы 

Из них   

развития речи  контрольных 

тестирований 

1 Изучение языка художественной литературы 1   

2 Мировая литература рубежа 19-20 веков 1   

3 Русская литература начала 20 века 1   

4 И.А.Бунин 5   

5 А.И.Куприн 5 2  

6 Л.Н. Андреев 1   

7 И.С.Шмелёв 1   

8 Б.К.Зайцев 1   

9 А.Т.Аверченко и Тэффи 1   

10 В.В.Набоков 1   

11 Особенности поэзии начала XX века 8 1  

15 Максим Горький 7 2  

16 А.А.Блок 5 1  

17 Новокрестьянская поэзия 1   

18 С.А.Есенин 4   



19 В.В.Маяковский  6 1  

20 Литературный процесс 1920-х годов XX века 6  1 

21 Общая характеристика литературы 1930-х годов  1   

22 А.П.Платонов 2   

23 М.А.Булгаков 6 1  

24 М.И.Цветаева 1   

25 О.Э.Мандельштам 1   

26 А.Н.Толстой 1   

27 М.М.Пришвин 1   

28 Б.Л.Пастернак 3   

29 А.А.Ахматова 2   

30 Н.А.Заболоцкий 1   

31 М.А.Шолохов 6 1  

32 Из мировой литературы 1930-х годов 1   

33 Литература периода Великой Отечественной войны 2   

34 А.Т.Твардовский 3   

35 А.И.Солженицын 4 1  

36 Из мировой литературы 1   

37 Полвека русской поэзии 3   

38 Русская проза 1950—2000-х годов 8  1 

 ИТОГО 102ч. 10ч. 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной программы среднего  общего образования должны отражать:  

1) сформированность      гражданской      позиции      выпускника      как сознательного,  активного  и  ответственного  члена  российского  

общества, уважающего  закон правопорядок,  осознающего  и  принимающего  свою ответственность    за    благосостояние    общества,    

обладающего    чувством собственного     достоинства,     осознанно     принимающего     традиционные национальные   и   общечеловеческие   

гуманистические   и   демократические ценности,       ориентированного       на       поступательное       развитие      и  

совершенствование    российского    гражданского    общества    в    контексте прогрессивных  мировых  процессов,  способного  

противостоять  социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;  

2) готовность к  служению Отечеству, его защите;   

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки  и  общественной  практики,  основанного  на  

диалоге культур,   а   также   различных   форм   общественного   сознания   –   науки, искусства,  морали, религии, правосознания,  своего места в  

поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих    нравственных    ценностей    и    идеалов    

российского гражданского   общества;   готовность   и   способность   к   самостоятельной, творческой   и   ответственной   деятельности   

(образовательной,   проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

5) сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности в поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  

другими людьми,   достигать      взаимопонимания,   находить   общие   цели   и сотрудничать для их достижения;  

6) сформированность    навыков    продуктивного    сотрудничества    со сверстниками,   детьми   старшего   и   младшего   возраста,   

взрослыми   в  образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;   

7) сформированность  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения  на основе  сознательного  усвоения  общечеловеческих  нравственных  

ценностей (любовь  к  человеку,  доброта,  милосердие,  равноправие,  справедливость, ответственность,  свобода  выбора,  честь,  достоинство,  

совесть,  честность, долг и др.);  

8) готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на протяжении    всей    жизни;    сознательное    отношение    к    

непрерывному образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной деятельности;  

9) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия   ценностей   семейной   жизни   –   любви,   равноправия,   

заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи.   

 Метапредметные          результаты          освоения          основной образовательной  программы  среднего    общего  образования должны 

отражать:  

1) умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы, осознавая    приоритетные    и    второстепенные     задачи;    

самостоятельно осуществлять,  контролировать  и  корректировать  учебную,  внеурочную  и внешкольную   деятельность   с   учётом   

предварительного   планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и  взаимодействовать  с  коллегами  по совместной    деятельности,     учитывать     позиции    другого    

(совместное целеполагание    и    планирование    общих    способов    работы    на    основе прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и  

результатов  совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;   



3) готовность   и   способность   к   самостоятельной   и   ответственной информационной      деятельности,      включая      умение      

ориентироваться в различных      источниках      информации,      критически      оценивать      и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

4) умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных институтов,  ориентироваться  в  социально-политических  и  

экономических событиях, оценивать их последствия;   

5)    умение    самостоятельно    оценивать    и    принимать    решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

6) владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  

адекватные обсуждаемой  проблеме,  представлять  результаты  исследования,  включая составление     текста     и     презентации     материалов     с     

использованием информационных      и      коммуникационных     технологий,      участвовать в дискуссии;  

7) владение   навыками   познавательной   рефлексии   как   осознания совершаемых   действий   и   мыслительных   процессов,   их   

результатов   и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.   

  Предметные  результаты 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по обществознанию (базовый уровень):  

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.  

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».  

Уметь 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 научнотехнологического 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, между-народное 



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.  

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами 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. 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.  

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». Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с использованием 

полученных знаний 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.  

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».  

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.  

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. 

 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. 

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. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Глава 1.  Экономическая жизнь общества. 

1. Роль экономики в жизни общества. 

 Экономика как подсистема общества.  Экономика и уровень жизни.    Влияние экономики на социальную структуру общества.  Экономика и политика.    

2.  Экономика:   наука и хозяйство.   

Экономика — сложнейшая сфера жизни общества.  Что изучает экономическая наука. Экономические цели и задачи. Основные компоненты экономики. 

Производство, распределение, обмен и потребление.  Основные экономические показатели.  Макроэкономика и микроэкономика.  Экономическая деятельность, 

её основные показатели. Понятие ВВП. 

3. Экономический рост и развитие. 

Экономический рост. Абсолютный прирост. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста.  Факторы экономического роста.  Научно-технический 

прогресс ( Н Т П ) .  Экономическое развитие. Циклическое развитие экономики.  Причины циклического развития. 

4.  Рыночные отношения в экономики.   

Рынок в жизни общества.  Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и предложения как основы рынка. 

Инфраструктура рынка. Конкуренция и монополия. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные 



монополии, их роль и значение в экономике России.  Особенности современной экономики России. 

5.  Фирма в экономике. 

Факторы производства и факторные доходы. Экономические ресурсы производства. Капитал.  Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные издержки производства. Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

6.  Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство. Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Как открыть свое дело.   

7.  Слагаемые успеха в бизнесе. 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

8.  Экономика и государство. 

Государство и его роль в экономике.  Экономические функции государства. Экономическая политика. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие 

форм участия государства в экономике. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Налоги. Бюджетная и 

инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг.  Нужна ли рынку помощь государства.  

9. Финансы в экономике. 

Финансы. Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты.  Виды, причины и последствия инфляции.  

10. Занятость и безработица.  

Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости.  

11.  Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Глобализация экономики в 

современном обществе. Экономическая модернизация современной России. 

12. Экономическая культура.  

Экономическая культура: сущность и структура.  Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и ответственность.  Культура 

производителя и потребителя. Этика предпринимательства. Соблюдение правил делового общения.  

      Глава 2.   Социальная сфера.    

1. Социальная структура общества. 

 Социальные группы, их типы.    Социальная стратификация, неравенство.  Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности.  Социальные интересы.  

2. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.  

3. Нации и межнациональные отношения. 

Этнические общности. Нации. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

4.  Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

5.  Гендер – социальный пол. 

Гендерные  стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе.  

6.  Молодежь в современном обществе.  

Молодёжь как социальная группа.   Развитие социальных ролей в  юношеском обществе. Особенности молодёжной субкультуры.   



7. Демографическая ситуация в современной России.  

Изменение численности населения  России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и смертность.  Миграция.  

Глава 3.  Политическая жизнь общества.  

1.  Политика и власть. 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политическая сфера и политические институты.   Политические отношения. Политическая власть.  

2. Политическая система. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

3. Гражданское общество и правовое государство. 

Сущность правового государства. Гражданское общество.  Проблемы формирования и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. Местное самоуправление.  

4. Демократические выборы. 

Избирательная система.  Типы избирательных систем. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. 

5. Политические партии и партийные системы. 

Политические партии и движения, их классификация.  Типология и функции политических партий. Типы партийных систем.  

6.  Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита.  Политическое лидерство.  Роль политического лидера.  Типы лидерства.  

7.  Политическое сознание. 

Обыденное и теоретическое сознание.  Идеология.  Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни.  Политическая 

психология. Средства массовой информации и политическое сознание.  

8. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения.  

9. Политический процесс и культура политического участия.  

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие.  Политическая  культура.  

10. Заключение. Взгляд в будущее. 
Глобальные проблемы современности.  Возможная альтернатива.  Постиндустриальное (информационное) общество.   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

 

 

3.Тематическое планирование, 

в том числе с учётом  рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Темы разделов 
Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества 26 

2 Социальная сфера  16 

3 Политическая жизнь общества  19 

4 Заключение  2 

4 Итоговое повторение и обобщение  5 

 Всего часов: 68 

 



 



 



1.Планируемые результаты   освоения учебного предмета: 

 

    Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

- в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую  химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и профессиональной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются:  

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применении основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

- использование различных источников для получения химической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают:  

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественно-научной картины мира, роли химии в познании явлений 

природы, в формировании мышления и  культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;  

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d-

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, 



неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие; теории 

и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д  И  Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превраще- ния энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении 

и  безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека;  

3) сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие 

понятия при описании неорганических веществ и их превращений;  

4) сформированность умений использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических реакций; 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и  тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, 

аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и др ); 

 5) сформированность умений определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава; вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях; тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая); характер среды в водных растворах неорганических соединений: 

 6) сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их составу к определённому классу/группе 

соединений (простые вещества — металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли);  

7) сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д  И  Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, 

объяснительную и прогностическую функции;  

8) сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических элементов 1—4 периодов Периодической системы 

химических элементов Д  И  Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни»; объяснять 

закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д  И  Менделеева; 

 9) сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства неорганических веществ различных классов; 

подтверждать существование генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

 10) сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, 

тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 



 11) сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, 

учитывая условия, при которых эти реакции идут до конца;  

12) сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных неорганических веществ; распознавать 

опытным путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;  

13) сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного 

баланса этих реакций; 

 14) сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных факторов; характер смещения 

химического равновесия в зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье);  

15) сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты, 

аммиака, а также сформированность представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства;  

16) сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе», объёмных 

отношений газов при химических реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного 

из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии 

17) сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правила 

обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

 18) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора, определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость 

химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с 

веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

 19) сформированность умений критически анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников (СМИ, Интернет и 

др 

  20) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 



веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

 21) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об основных доступных методах познания 

веществ и химических явлений; 

 22) для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную систему обозначений Л  Брайля 

 

 

2.Содержание  учебного предмета 

 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева – 6 часов 

Основные сведения о строении атома. 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.  

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 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. 

 

Строение вещества. Дисперсные системы и растворы – 26 часов 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом 

кристаллических решеток.  

Ковалентная химическая 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.  



Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров.  

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и 

химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.  

Газообразное состояние вещества. 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.  

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее устранения.  

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.  

Жидкие кристаллы и их применение.  

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое 

строение вещества.  

Дисперсные системы . 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.  

Состав вещества и смесей. 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. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, 

галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон 

(шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, 

оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике 

и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

 



Химические реакции – 16 часов 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере 

модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.  

Изомеры и изомерия.  

Реакции, идущие с изменением состава веществ. 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.  

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, особенности их функционирования.  

Обратимость химических реакций. 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.  

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, 

малорастворимые и нерастворимые вещества.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации.  

Химические свойства воды; взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 

кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.  

Гидролиз органических и неорганических соединении. 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.  

Окислительно – восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.  

 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-бутана и изобутана. 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. Взаимодействие растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 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. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; 

испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. 

Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные 

реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия.  

 

Вещества и их свойства – 20 часов 

Металлы. 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 и фенолом.  

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. 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).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.  

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 (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).  

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  

 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. 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. 

Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее 



протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных 

органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат 

меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. 

Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.  

                                   

 

 

                                                    3.Тематическое планирование на 2023– 2024 учебный год, 

                       в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

                                                                        отводимых на освоение каждый темы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы 

                                          Количество  

Контрольные работы Практические работы 

1. Строение атома и периодический закон Д. И. 

Менделеева 

 

6 - - 

2. Строение вещества. Дисперсные системы и 

растворы. 

 

26 1 1 

3. Химические реакции 16 1  



 

4. Вещества и их свойства 

 

20 1 1 

 Итого 3 68 2 

 

 

 



 



 

 

 

 

                                      1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Личностные результаты: 

сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к природе, к 

материальным и духовным ценностям; 

сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества, понимания особенностей методов, 

применяемых в биологических исследованиях; 

реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры на базе 

биологических знаний и умений; 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; реализация установок 

здорового образа жизни; 

сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для личности, основных принципов 

и правил отношения к живой природе. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биологии» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели; 



составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

самостоятельно составлять план действий, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

самостоятельно выработать критерии оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
самостоятельно анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять причинно-

следственные связи фактов, явлений; 

самостоятельно осуществлять сравнение, классификацию, выбирать основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить логические рассуждения, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик, составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр); 

самостоятельно определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

Коммуникативные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), умение работать с 

разными источниками биологической информации; самостоятельно находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 



умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, выслушивать и 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих. 

 

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. 



 

Выпускник на базовом уровне научится: 
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: 

клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты 

по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки 

гипотез; 
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий; 
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
объяснять причины наследственных заболеваний; 
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 



выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды; 
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной 

жизни; 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; 
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 



 

 

                                                    2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 Вид (65 ч) 

  

Тема 1.1 РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД. РАБОТА К. ЛИННЕЯ (2 ч) 

Эволюция и эволюционное учение. История эволюционных идей. Креационизм и трансформизм. Систематика как наука. 

Значение работ К. Линнея по систематике растений и животных. Бинарная номенклатура. Вклад различных ученых в 

развитие эволюционных идей. 

Демонстрация. Портреты и биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм. Трансформизм. Эволюционизм. Систематика. Бинарная номенклатура. 

 

Тема 1.2 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ж. Б. ЛАМАРКА (4 ч) 

Учение о градации живых организмов и понятие «лестница существ». Теория катастроф Кювье. Законы Ламарка 

(упражнение и неупражнение органов и наследование благоприобретенных признаков). Представления Ламарка об 

изменчивости. Представления Ламарка о причинах, предпосылках и направлении эволюции. Значение теории Ламарка. 

Понятие о неоламаркизме и его представителях. 

Демонстрация. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Основные понятия. Закон. Теория. Эволюция. Изменчивость. 

 

Тема 1.3 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ Ч. ДАРВИНА (2 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных и социально-экономических наук 

(космогоническая теория Канта-Лапласа, достижения в области химии, закон единства организма и среды Рулье-

Сеченова, принцип корреляции Кювье, работы К. Бэра, работы Ч. Лайеля, работы А. Смита и Т. Мальтуса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

естественно-научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории Дарвина; 

вклад К. Бэра в развитие эволюционных идей; 



названия труда Т. Мальтуса. 

Тема 1.4 ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (4 ч) 

Экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Дарвина об изменчивости. Учение Дарвина об искусственном отборе. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Ограниченность ресурсов. Борьба за 

существование и естественный отбор. Виды борьбы за существование. Предпосылки борьбы за существование и 

естественного отбора. А. Уоллес и его вклад в разработку теории естественного отбора. Значение теории Дарвина. 

Понятие о синтетической теории эволюции. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле 

«Бигль». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основные понятия. Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Бессознательный и 

методический отбор. Порода. Конкуренция. Борьба за существование. Естественный отбор. Половой отбор. 

 

Тема 1.5 ВИД: КРИТЕРИИ И СТРУКТУРА (4 ч) 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии вида: 

морфологический, физиологический, биохимический, генетический, экологический, географический. Внутренняя 

структура вида. Сезонная изоляция. Поведенческая изоляция. Виды-двойники. Космополиты и эндемики. Ареал и его 

разновидности. 

Демонстрация. Гербарии и другие коллекционные материалы, иллюстрирующие морфологический критерий вида. 

Практические работы 

№ 1 Сравнительная характеристика критериев вида. 

№ 2 Описание видов по морфологическому критерию. 

Основные понятия. Вид. Популяция. Кариотип. Генофонд. 

 

Тема 1.6 ПОПУЛЯЦИЯ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ВИДА (2 ч) 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Демографические показатели 

и структура популяции. Регуляция численности популяции. Эффективная численность популяции. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



Основные понятия. Популяция. Демографические показатели. Рождаемость. Смертность. Половая структура популяции. 

Возрастная структура популяции. 

 

Тема 1.7 ПОПУЛЯЦИЯ КАК ЕДИНИЦА ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Элементарный эволюционный материал и элементарное 

эволюционное явление. 

Основные понятия. Генотип. Генофонд. Фенотип. Элементарное эволюционное явление. Эволюционный материал. 

 

Тема 1.8 ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ (4 ч) 

Элементарные эволюционные факторы (мутационный процесс, изоляция, популяционные волны, дрейф генов, 

естественный отбор). Доминантные и рецессивные, полезные, нейтральные и вредные мутации. Виды изменчивости. 

Резерв изменчивости. Эффект «бутылочного горлышка». 

Демонстрация. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость. 

Практические работы 

№ 3 Изучение изменчивости у особей одного вида. 

Основные понятия. Факторы эволюции. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутационный процесс. Изоляция. 

Популяционные волны. Естественный отбор. Дрейф генов. Эффект «бутылочного горлышка». 

 

Тема 1.9 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭВОЛЮЦИИ (3 ч) 

Формы естественного отбора (стабилизирующий, движущий, дизруптивный). Явление индустриального механизма и 

механизм его возникновения. Возникновение устойчивости насекомых к ядохимикатам. 

Практические работы 

№ 4 Сравнение процессов движущего, дизруптивного и стабилизирующего отбора. 

Основные понятия. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. Индустриальный механизм. 

 

Тема 1.10 АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К УСЛОВИЯМ ОБИТАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (4 ч) 



Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Разновидности покровительственной 

окраски и формы. Поведенческие адаптации. Биохимические адаптации. Физиологические адаптации. Относительная 

целесообразность адаптаций. 

Демонстрация. Иллюстрации и живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие морфологические 

адаптации. 

Практические работы 

№ 5 Выявление морфологических адаптаций на примерах различных растений. 

Основные понятия. Адаптация. Морфологическая адаптация. Физиологическая адаптация. Биохимическая адаптация. 

Поведенческая адаптация. Покровительственная окраска и форма. Маскировка. Демонстрация. Мимикрия. 

 

Тема 1.11 ВИДООБРАЗОВАНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 

Пути (способы) и скорость видообразования; географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) 

видообразование. Географическая и экологическая изоляция. Дивергенция. Гибридизация. Полиплоидизация. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования; живые растения и животные, 

гербарии и коллекции, показывающие результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Основные понятия. Видообразование. Генофонд. Изоляция. Географическое (аллопатрическое) видообразование. 

Экологическое (симпатрическое) видообразование. Дивергенция. Полиплоидизация. Гибридизация. 

 

Тема 1.12 СОХРАНЕНИЕ МНОГООБРАЗИЯ ВИДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ (4 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). 

Пути достижения биологического прогресса. 

Практические работы 

№ 6 Сравнительная характеристика направлений эволюционного процесса. 

№ 7 Выявление ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций у растений и животных. 

Основные понятия. Биологический прогресс и биологический регресс. Морфофизиологический 

(морфофункциональный) прогресс. Морфофизиологический (морфофункциональный) регресс. Ароморфоз. 

Идиоадаптация. Общая дегенерация. 

 



Тема 1.13 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (4 ч) 

Цитологические и молекулярно-биологические (молекулярно-генетические), сравнительно-анатомические 

(сравнительно-морфологические), палеонтологические, эмбриологические и биогеографические доказательства 

эволюции. Закон зародышевого сходства. Основной биогенетический закон (закон Мюллера-Геккеля). Дрейф 

континентов. 

Демонстрация. Иллюстрации, демонстрирующие сходство ранних этапов эмбрионального развития позвоночных, 

муляжи и другие наглядные материалы, иллюстрирующие аналогичные и гомологичные органы, рудименты и атавизмы. 

Основные понятия. Цитология. Молекулярная биология. Сравнительная анатомия. Палеонтология. Биогеография. 

Аналогичные органы. Гомологичные органы. Рудименты. Атавизмы. Онтогенез. Филогенез. 

 

Тема 1.14 РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Концепции абиогенеза и биогенеза. Опыты Ф. Реди, Спаланцани и М. М. Тереховского, опыт Л. Пастера. Гипотезы 

стационарного состояния и панспермии. 

Демонстрация. Схемы опытов Ф. Реди, Л. Спаланцани и Л. Пастера. 

Основные понятия. Абиогенез. Биогенез. Панспермия. Теория стационарного состояния. 

 

Тема 1.15 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖИЗНИ (4 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 

предбиологический (теория академика А. И. Опарина) и биологический этапы развития живой материи. Теория 

биопоэза. Абиогенное происхождение органических мономеров. Эксперимент С. Миллера. Появление коацерватов, 

пробионтов, мембранных структур, прокариотов, эукариотов, гетеротрофов, автотрофов. 

Демонстрация. Схемы возникновения коацерватов, пробионтов мембранных структур, прокариотов и одноклеточных 

эукариотов. 

Основные понятия. Биопоэз. Коацерват. Пробионт (протобионт). Прокариоты. Эукариоты. Гетеротрофы. Автотрофы. 

Анаэробы. Аэробы. 

 

Тема 1.16 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Появление ядра, полового размножения, 

многоклеточности, фотосинтеза. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 



животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Ароморфозы архея и протерозоя. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Выход на сушу растений и животных. 

Ароморфозы палеозоя. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Теплокровность. Появление и развитие приматов. 

Появление человека. Ароморфозы мезозоя и кайнозоя. 

Демонстрация. Репродукции картин З. Буриана, отражающие фауну и флору различных эр и периодов; схемы развития 

царств живой природы; окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных 

животных. 

Практические работы 

№ 8 Решение биологических задач с использованием геохронологической шкалы. 

Основные понятия. Эон. Эра. Период. Эпоха. Ароморфоз. 

 

Тема 1.17 ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Антропогенез и его движущие силы. Представления происхождении человека в разные периоды истории науки. Труды 

Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» и «О выражении эмоций у животных и человека». Основные 

антропоморфозы: общественный образ жизни, приспособления к перемещению по ветвям, общественное воспитание 

потомства. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные понятия. Антропогенез. Движущие силы антропогенеза. 

 

 

Тема 1.18 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОТНОГО МИРА (2 ч) 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. 

Основные понятия. Хордовые. Млекопитающие. Приматы. Рудименты. Атавизмы. 

 

Тема 1.19 ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 



Стадии эволюции человека: приматы — предки человека, австралопитек, человек умелый, древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Роль социальных факторов антропогенеза в становлении человека. 

Демонстрация. Схема основных этапов эволюции человека и реконструкции облика представителей различных этапов 

антропогенеза. 

Виртуальная экскурсия. Антропогенез. 

Основные понятия. Дриопитеки. Австралопитеки. Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы. 

 

 

Тема 1.20 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАСЫ (2 ч) 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Приспособительное значение расовых признаков. Видовое единство человечества. 

Основные понятия. Раса. Большая раса. Малая раса. Нация. 

. 

  

Раздел 2 Экосистема (35 ч) 

Тема 2.1 ОРГАНИЗМ И СРЕДА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (4 ч) 

Организм и среда. Факторы среды обитания. Классификация экологических факторов. Среды жизни и их 

характеристика. Прямое и косвенное влияние факторов среды на организм. Изменчивость экологических факторов. 

Пределы выносливости. Зона оптимума, зона угнетения. Стенобионты  и эврибионты. Ограничивающий фактор. Закон 

минимума Либиха. Экологическая ниша. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние факторов среды на организм. 

Основные понятия. Экология. Экосистема. Среда обитания. Экологический фактор. Пределы выносливости. 

Ограничивающий фактор. Стенобионты. Эврибионты. 

 

Тема 2.2 АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (3 ч) 

Факторы среды обитания и приспособления к ним живых организмов. Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ и организмов. Теплокровные  и 

холоднокровные организмы. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Поведенческие адаптации. 



Основные понятия. Абиотические факторы. Теплокровные организмы. Холоднокровные организмы. Гомойотермия. 

Пойкилотермия. Суккуленты. Адаптации. Светолюбивые растения. Теневыносливые растения. Тенелюбивые растения. 

Фотопериодизм. Биологические ритмы. Спячка. 

 

Тема 2.3 БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ (3 ч) 

Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Приспособления хищников и жертв. Адаптации паразитов. Нейтральные отношения — нейтрализм. Принцип Гаузе 

(принцип конкурентного исключения). 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Основные понятия. Биотические факторы. Мутуализм. Комменсализм. Антибиоз. Паразитизм. Хищничество. 

Конкуренция. Симбиоз. Принцип конкурентного исключения. 

 

Тема 2.4 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (3 ч) 

Естественные сообщества живых организмов. История формирования природных сообществ. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. Способность экосистем к самоподдержанию. Первичная и вторичная продукция. Климатические, 

географические и почвенные параметры экосистемы. 

Демонстрация. Схема пространственной структуры экосистемы (ярусность растительного сообщества). 

Основные понятия. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Продуценты. Консументы. Редуценты. Первичная продукция. 

Вторичная продукция. 

 

Тема 2.5 ПИЩЕВЫЕ СВЯЗИ. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В ЭКОСИСТЕМАХ (3 ч) 

Цепи и сети питания. Трофические уровни. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Круговорот веществ и 

энергии в экосистемах. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие пищевые цепи и сети, экологические пирамиды и круговорот веществ и 

энергии в экосистемах. 

Практические работы 

Составление пастбищных и детритных пищевых цепей. 



Составление схем круговорота веществ. 

Основные понятия. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Трофический уровень. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Пастбищная пищевая цепь. Детритная пищевая цепь. 

 

Тема 2.6 ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ И СМЕНЫ ЭКОСИСТЕМ (3 ч) 

Изменение сообществ. Смена экосистем. Динамическое равновесие. Закономерности смены экосистем. 

Экскурсия. Природные экосистемы: водоем своей местности. 

Основные понятия. Смена экосистем. Устойчивость экосистем. Динамическое равновесие. Сукцессия. Первичная 

сукцессия. Вторичная сукцессия. 

 

Тема 2.7 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЭКОСИСТЕМЫ (3 ч) 

Экологические нарушения. Агроценозы. Интродукция. 

Практические работы 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме. 

Экскурсия. Искусственные экосистемы: сквер своей местности. 

Основные понятия. Агроценоз. Аборигенные виды. Виды-пришельцы. 

Тема 2.8 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ 

природе. Границы биосферы. Распределение живого вещества. Геохимические процессы. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие структуру и границы биосферы. 

. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество. Косное вещество. Биокосное вещество. Биогенное вещество. 

Жизненные пленки. Сгущения жизни. 

 

Тема 2.9 РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Роль живого вещества в биосфере. Круговорот воды и углерода в биосфере. 

Демонстрация. Схемы круговорота воды и углерода. Наглядный материал, иллюстрирующий разнообразие живого в 

биосфере. 



Основные понятия. Круговорот веществ. 

Тема 2.10  БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (4 ч) 

Прямое и косвенное влияние человека на биосферу. Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Биогеохимическая роль человека. Современные промышленные производства. Ноосфера. 

Основные понятия. Антропогенные факторы. Ноосфера. 

 

Тема 2.11 ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (3 ч) 

Антропогенное влияние на атмосферу и гидросферу. 

Эрозия почвы. Природные ресурсы и их использование. 

Практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Основные понятия. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Эрозия почв. Кислотные дожди. Парниковый эффект. 

Экологическая катастрофа. 

 

Тема 2.12 ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (2 ч) 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Основы рационального 

природопользования. Международные природоохранные организации и программы ЮНЕСКО по охране природы. 

Демонстрация. Карты заповедных территорий нашей страны. 

Практические работы 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Охрана природы. Рациональное природопользование. Севооборот. Заповедник. Заказник. 

Национальный парк. Красная книга. 

 

 

 

 

 



                                                         3.Тематическое планирование на 2023– 2024 учебный год, 

                       в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

                                                                        отводимых на освоение каждый темы 

 

Наименование раздела, темы 

 Кол-во 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Л.р Пр.р Контр.р. 

 

  

  

Раздел 1. Вид (65 ч) 

1.1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея 2       

Входной контрольный тест 1     1 

1.2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка 4       

1.3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 2       

1.4 Эволюционная теория Ч. Дарвина 4       

1.5 Вид: критерии и структура 4   2   

1.6 Популяция как структурная единица вида 2       

1.7 Популяция как единица эволюции 2       

1.8 Факторы эволюции 4   1   

1.9 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции 3   1   

1.10 Адаптация организма к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора 

4 
  1   

1.11 Видообразование как результат эволюции 2       

1.12  Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы 

4 
  2   

1.13 Доказательства эволюции органического мира 4       



    

1.14 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле 2       

1.15 Современные представления о возникновении жизни 1       

 
 

   
1.15 Современные представления о возникновении жизни 3       

1.16 Развитие жизни на Земле 9   3   

1.17  Гипотезы происхождения человека 2       

1.18 Положение человека в системе животного мира 1       

1.19  Эволюция человека 1       

1.20 Человеческая раса 3     1 

Раздел 2. Экосистема (36 ч.) 

2.1 Организм и среда. Экологические факторы 2       

2.2 Абиотические факторы среды 5       

2.3 Биотические факторы среды 
3   

  

1 

  
  

2.4 Структура экосистем 3       

2.5 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах 4   1   

2.6 Причины устойчивости и смены экосистем 3       

2.7 Влияние человека на экосистемы 3       

2.8 Биосфера – глобальная экосистема 2       

2.9 Роль живых организмов в биосфере 2       

2.10 Биосфера и человек 2       

2.11 Основные экологические проблемы современности 5       

2.12 Пути решения экологических проблем 2     1 

    5 3 

Итого за год: 102 0 12 5 



                                                                                                                                                             
 
 
                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 



 

Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Личностные результаты:  

 понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; 

овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

  представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

  усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики. 

Предметные результаты: 

Язык и  культура  

 Иметь представление о  динамических процессах и  новых тенденциях в  развитии русского языка новейшего периода 

и комментировать их (в рамках изученного); приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии 

русского языка.  

 Иметь представление о  цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуникации и  её формах, комментировать 

её основные особенности; характеризовать основные отличия устно-письменной разновидности электронной речи от 

традиционной письменной речи (в рамках изученного); анализировать фрагменты устно-письменной речи разных жанров 

(блог, форум, чат и др.).  



 Комментировать активные процессы в  развитии лексики русского языка в XXI в., характеризовать особенности процесса 

заимствования иноязычной лексики и  основные способы её освоения русским языком в  новейший период его развития (в 

рамках изученного). 

 Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с использованием словарей иностранных слов), 

оценивать целесообразность их употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова.  

 Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и  семантических неологизмов в  русском языке 

новейшего периода; определять значения и способы словообразования морфологических неологизмов, характеризовать 

пути образования сематических неологизмов (в рамках изученного), приводить соответствующие примеры.  

 Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенденции в  развитии фразеологии 

русского языка новейшего периода; определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения 

происхождения (на отдельных примерах, в  рамках изученного), принадлежности к определённому тематическому разряду, 

особенностей употребления. 

Культура речи  

 Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского литературного языка, современных 

вариантах синтаксической нормы; анализировать и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, согласованием 

сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в употреблении предлогов.  

 Иметь представление о  факультативных, альтернативных знаках препинания; анализировать примеры использования 

факультативных знаков препинания в  текстах.  

 Иметь представление о специфике устной и письменной речи в  сфере профессионально-делового общения; 

характеризовать основные виды делового общения (в рамках изученного); анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в  деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой ситуации, с позиции требований к  

речевому этикету делового общения; делать выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия.  

 Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках изученного); анализировать деловое 

письмо как текст официально-делового стиля; создавать текст делового письма в  соответствии с целью, речевой ситуацией 

и  стилистическими нормами официально-делового стиля (в  рамках изученного). 

 Характеризовать особенности учебно-научного общения; анализировать речевое поведение человека, участвующего в  

учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм научного стиля, требований к  речевому этикету учебно-

научного общения.  

 Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного использования языковых средств в  

соответствии с условиями и  сферой общения; создавать монологические и  диалогические высказывания с учётом 

особенностей делового и  учебно-научного общения.  

 Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка; анализировать речевое поведение человека 

в ситуации противостояния речевой агрессии.  

 Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов; орфоэпические словари, 

грамматические словари и  справочники русского языка; использовать орфографические словари и  справочники по 

пунктуации. 

 



Речь. Речевая деятельность. Текст  

 Иметь представление о  прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. Распознавать прецедентные 

тексты, высказывания, ситуации, имена; характеризовать их место в  культурном наследии.  

 Характеризовать различия в  представлении информации в  сплошных и  несплошных текстах. Выявлять роль 

иллюстративного материала в содержательном наполнении несплошных текстов разных видов.  

 Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. Осуществлять информационную 

переработку вербальных и  невербальных инструкций.  

 Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля; характеризовать способы выражения оценочности, 

диалогичности в  текстах публицистического стиля.  

 Распознавать информационные ловушки. Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление 

о блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.  

 Характеризовать традиции и  новаторство в  художественных текстах. Иметь представление о  стилизации. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода. Основные направления 

современного развития русского языка. Изменения в  формах существования русского языка, его функциональных и  социальных 

разновидностях, способах речевой коммуникации и  формах русской речи в новейший период его развития (общее представление).  

Русский язык в  современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная цифровая (виртуальная, 

электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и  формы (общее представление). Электронная (цифровая, 

клавиатурная) письменная русская речь и  её особенности. Устно-письменная речь как новая форма реализации русского языка 

(общее представление).  

Активные процессы в  развитии лексики русского языка XXI в. Расширение словарного состава русского языка в XXI в. 

Актуальные пути появления новых слов (общее представление). 

Новая иноязычная лексика в  русском языке XXI в. и  процессы её адаптации. Причины пополнения русского языка новыми 

иноязычными заимствованиями. Языки-источники новых иноязычных заимствований и расширение сфер массового употребления 

заимствованных инноваций. Особенности процессов иноязычного заимствования лексики и  фразеологии в  новейший период 

развития русского языка.  

Основные направления и  способы освоения русским языком новых иноязычных слов в  XXI в. (общее представление).  

Актуальные способы создания морфологических и  семантических неологизмов в русском языке новейшего периода. 

Образование производных и  сложносоставных новых слов (морфологических неологизмов) на базе иноязычных инноваций.  

Семантические неологизмы в  русском языке новейшего периода, основные пути их образования.  



Новая фразеология русского языка. Причины появления новых фразеологизмов. Основные тенденции в  развитии 

фразеологии русского языка новейшего периода.  

Фразеологические неологизмы иноязычного происхождения. Новая фразеология исконно русского происхождения и её 

источники. 

Раздел 2. Культура речи  

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения синтаксических норм: варианты форм, 

связанные с управлением; вариативность в  согласовании сказуемого с подлежащим; колебания в  употреблении предлогов. 

Грамматические словари и справочники русского языка ХХI в.  

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания (общее представление). 

Справочники по пунктуации русского языка ХХI в.  

Культура устного делового общения. Устная деловая речь. Условия успешной профессионально-деловой коммуникации. 

Этикет и  речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность лексики, использование 

терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и  виды делового письма. Оформление деловых писем 

(общее представление). 

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их особенности. Речевой этикет в  учебно-

научной коммуникации, его специфика (общее представление). Невербальные средства общения в  речевом этикете (замещающие 

и  сопровождающие жесты). Культура оформления научного текста.  

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной межличностной коммуникации. Понятие 

речевой агрессии как нарушение экологии языка. Способы противостояния речевой агрессии. Основные правила речевого 

общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена.  

Сплошные и  несплошные тексты. Виды несплошных текстов. Роль иллюстративного материала в  содержательном 

наполнении текста.  

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. Инструкции вербальные и невербальные.  

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности, диалогичности в текстах 

публицистического стиля. Информационные ловушки.  

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания коммуникативного комфорта и  языковая 

игра.  

Традиции и  новаторство в  художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры. 

 

 

 



3. Тематическое планирование,  

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Перечень разделов, тем Количество часов на 

изучение каждого 

раздела 

Количество 

практических 

работ 

Язык и культура 9 2 

Культура речи 10 2 

Речь. Речевая деятельность. Текст 15 2 

ИТОГО 34 6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Русский язык» 

 

Программа направлена на достижение   ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Личностные результаты: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

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

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

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

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

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

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

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

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

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

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

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

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

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

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

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

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

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

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

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

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

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



 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

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

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

 выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  



 выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

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

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о нем в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 



 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 



 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАССА  (3ч) 

Повторение, обобщение и систематизация сведений о частях речи, их грамматических признаках, правописных нормах и 

стилистических возможностях употребления. 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (49ч) 

 

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  



Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения  

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

 

 

 



КУЛЬТУРА РЕЧИ (3) 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы, орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка.  

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

СТИЛИСТИКА (6ч) 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-выразительные средства.  

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. Язык художественной литературы. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА  (7ч) 

Повторение, обобщение и систематизация полученных сведений. 

Система практических и контрольных работ, включающих задания тестовой части и творческой части ЕГЭ, комплексный анализ 

текста, работа со средствами художественной выразительности, различные виды лингвистического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование,  

в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела  

и темы 

Перечень разделов, тем 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела, темы 

из них количество  

контрольных 

работ (диктанты, 

тесты) 

сочинений 

1 
Повторение и обобщение изученного материала 10 

класса 
3 1  

2 Синтаксис и пунктуация 49   

2.1  Введение   1   

2.2  Словосочетание 1   

2.3  Предложение 1   

2.4  Простое предложение 5  1 

2.5  Простое осложненное предложение 23 3 1 

2.6  Сложное предложение 10 1 1 

     2.7  Предложения с чужой речью 8 1  

      3 Культура речи 3   

      4 Стилистика  6  1 

      5 Повторение и обобщение изученного материала  7 2  

Итого  68ч. 8ч. 4ч. 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы. 
Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной картины мира обучающихся 10–11 классов 

при обучении их физике на базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует 

требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает 

необходимость реализации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В ней определяются 

основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, 

метапредметные, предметные (на базовом уровне). 
Программа по физике включает: 
• планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметные результаты по годам обучения; 
• содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией и 

астрономией. Использование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в 

сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение физики 

вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять научный 

метод познания при выполнении ими учебных исследований.  
В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы 

его построения. 
Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физики, 

включает как вопросы классической, так и современной физики. 
Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе 

является формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле. 
Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление 

связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 
Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических 

приложений изученных теорий и законов.  



Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам 

современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 
Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются физические теории (формирование 

представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях 

о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  
Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации экспериментальной деятельности 

обучающихся. Для базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список ученических практических работ. Выделение в 

указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса 

исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями 

проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных 

гипотез. 
Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для расчётных задач приоритетом являются 

задачи с явно заданной физической моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, 

так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются задания на объяснение протекания 

физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень курса 

физики на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях 

интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабораторное 

оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и демонстрационное оборудование.  
Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает 

постановку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений.  
Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается 

в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на 

комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых 

лабораторий. 
Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  
• формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 
• развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям; 



• формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
• формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; 
• формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего 

образования: 
• приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную 

физику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 
• формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 
• освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи; 
• понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на 

окружающую среду;  
• овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации 

информации, определения достоверности полученного результата; 
• создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности. 
На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 204 часов: в 10 классе – 102 часов (3 

часа в неделю), в 11 классе – 102 часов (3 часа в неделю). 
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является рекомендованным, учитель делает 

выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 
11 КЛАСС 
 
Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип 

суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 
Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного прямого проводника и замкнутого 

кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 
Сила Ампера, её модуль и направление. 
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая сила индукции. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. 
Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся поступательно в однородном 

магнитном поле. 
Правило Ленца. 
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  
Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле. 
Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители 

элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации 
Опыт Эрстеда.  
Отклонение электронного пучка магнитным полем.  
Линии индукции магнитного поля. 
Взаимодействие двух проводников с током. 
Сила Ампера. 
Действие силы Лоренца на ионы электролита. 
Явление электромагнитной индукции.  
Правило Ленца. 



Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Явление самоиндукции. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Изучение магнитного поля катушки с током. 
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 

 
Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда и фаза 

колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях.  
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Аналогия между 

механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 
Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные 

колебания.  
Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы 

тока и напряжения.  
Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические риски при производстве 

электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни.  
Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор переменного тока, линии электропередач. 
Демонстрации 
Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маятник). 
Наблюдение затухающих колебаний. 
Исследование свойств вынужденных колебаний. 
Наблюдение резонанса.  
Свободные электромагнитные колебания. 
Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных колебаний. 
Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 
Модель линии электропередачи. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 



Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы груза. 
Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, катушки и резистора. 
Тема 2. Механические и электромагнитные волны 
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. Поперечные и продольные 

волны. Интерференция и дифракция механических волн. 
Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов E, B, V в 

электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 

Скорость электромагнитных волн. 
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 
Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и 

медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 
Демонстрации 
Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
Колеблющееся тело как источник звука. 
Наблюдение отражения и преломления механических волн. 
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 
Звуковой резонанс. 
Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 
Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 
Тема 3. Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник света.  
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. 

Предельный угол полного внутреннего отражения. 
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение 

изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 
Пределы применимости геометрической оптики. 



Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в 

интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматического света 

на дифракционную решётку. 
Поляризация света. 
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, 

волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид. 
Демонстрации 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 
Полное внутреннее отражение. Модель световода. 
Исследование свойств изображений в линзах. 
Модели микроскопа, телескопа. 
Наблюдение интерференции света. 
Наблюдение дифракции света. 
Наблюдение дисперсии света.  
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 
Наблюдение поляризации света. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Измерение показателя преломления стекла.  
Исследование свойств изображений в линзах. 
Наблюдение дисперсии света. 

 
Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относительности: инвариантность модуля 

скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 
Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 
Энергия и импульс релятивистской частицы. 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

 
Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 



Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.  
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

«Красная граница» фотоэффекта. 
Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 
Химическое действие света. 
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод. 
Демонстрации 
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
Исследование законов внешнего фотоэффекта.  
Светодиод. 
Солнечная батарея. 
Тема 2. Строение атома 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и 

поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  
Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Спонтанное и вынужденное излучение.  
Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 
Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда. 
Определение длины волны лазера. 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Лазер. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Наблюдение линейчатого спектра. 
Тема 3. Атомное ядро 
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению 

состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  
Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  
Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада. 
Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 



Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. Экологические аспекты ядерной 

энергетики. 
Элементарные частицы. Открытие позитрона.  
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба. 
Демонстрации 
Счётчик ионизирующих частиц. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

 
Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 
Солнечная система.  
Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма 

«спектральный класс – светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы 

жизни звёзд. 
Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. 

Чёрные дыры в ядрах галактик. 
Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. 
Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  
Нерешённые проблемы астрономии. 
Ученические наблюдения 
Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для определения положения небесных 

объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 
Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 
Обобщающее повторение 
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и 

место физики и астрономии в современной научной картине мира, роль физической теории в формировании представлений о 



физической картине мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о 

природе. 
Межпредметные связи 
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курсами 

математики, биологии, химии, географии и технологии. 
Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая 

величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 
Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 
Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, оптические явления в живой 

природе, действие радиации на живые организмы. 
Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решётки, 

спектральный анализ. 
География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, предсказание землетрясений. 
Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, 

телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый уровень) должно обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» 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; 



принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  
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;  
ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в области физики и техники; 
3)духовно-нравственного воспитания: 
сформированность нравственного сознания, этического поведения;  
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности, в том числе в деятельности учёного; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
4)эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего физической науке; 
5)трудового воспитания: 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с физикой и техникой, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении всей жизни; 
6)экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем;  
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;  
расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний по физике; 
7)ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития физической науки; 
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 



самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 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. 

Базовые исследовательские действия: 
владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения задач физического содержания, применению различных методов познания;  
владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;  
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; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при изучении физики; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
уметь переносить знания по физике в практическую область 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 информации физического содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
оценивать достоверность информации;  
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; 
создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 



 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
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;  
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть 

инициативным. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения практической работы 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 на себя ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  
признавать своё право и право других на ошибки. 
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике 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 общения, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 
учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический заряд, луч света, точечный источник 

света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 
распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электродинамики и квантовой физики: 

электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

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

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 



описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электрическую проводимость различных сред) 

и электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, 

сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном 

контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, законы 

последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, 

закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и 

условия (границы, области) применимости; 
определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца; 
строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 
выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использованием прямых и косвенных измерений: 

при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 
осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 
исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 
соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента, учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 
решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические законы и принципы, на основе анализа 

условия задачи выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 



решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 
использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 
объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 
приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в объяснение процессов окружающего 

мира, в развитие техники и технологий; 
использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, рационально распределять 

обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с учетом рабочей программы воспитания 
 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

1.1 Постоянный электрический ток  10   1   1   

1.2 Электрический ток в средах  6   0   0   

1.3 
Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция 
 11   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  27   

Раздел 2.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

2.1 
Механические и электромагнитные 

колебания 
 10   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.2 
Механические и электромагнитные 

волны 
 12   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.3 Оптика  8   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

2.4 Волновая оптика  6   0   2   

Итого по разделу  36   

Раздел 3.ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

3.1 
Основы специальной теории 

относительности 
 3   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  3   

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c


Раздел 4.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

4.1 Элементы квантовой оптики  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.2 Строение атома  6   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

4.3 Атомное ядро  10   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  18   

Раздел 5.ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ 

5.1 Элементы астрономии и астрофизики  6   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  6   

Раздел 6.ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

6.1 Обобщающее повторение  9   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c 

Итого по разделу  9   

 

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102   7   6   

 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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