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Пояснительная записка 
В соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) на обязательное изучение 
учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования (углубленный уровень) в 10-
11 классах отводится 280 часов, из расчета 4 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
(Образовательная организация составляет учебный план исходя из своего календарного графика на 
текущий учебный год).  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 
1. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 
№413 (с изменениями), Историко-культурным стандартом на основе ПООП СОО  по «Истории» и 
авторских учебных программ:  
2.Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). 

     3.Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

     4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями); 
5.Приказ № 576, от 08.06.2015 министерства образования и науки РФ о введении новой линии 
учебников по отечественной истории. 
6. Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 4 им. И.С. 
Черных г. Томска 
7. Учебный план МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска 

 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «История» отражают: 



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «История» отражают: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 



4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

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

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) 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 освоения учебного предмета «История» (углублённый уровень) 

отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

7) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

8) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

9) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории;  

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах;  

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами);  

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  



– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;  

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 

мировой истории ХХ в.;  

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;  

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;  

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников;  

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок;  

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений  

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых 

искажений, фальсификации;  

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;  

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, 

позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную 

ценность;  

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, 

начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-исследовательской 

деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и 

т.д.;  

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;  

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;  

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической 

жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;  

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и 

т.д.;  

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

2. Содержание рабочей программы учебного предмета «История» 



10 класс. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. 

Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 

истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после  Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. 

Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния 

социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. 

Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф 



Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 

советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 



Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. 

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. 

Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское 

«экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше 

и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ 

и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 



преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической 

и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в 

Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация 

между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия 

при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические 

кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в 

Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение 

государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 

от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  



Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, 

А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 



«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин 

в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 



госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности 

и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие 

спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского 

зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию 

к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  



Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – 

осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск 

под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в 

ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 

1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество 

и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 



авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе 

и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны 

и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный 

собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 

проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 

действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство 

и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный 

проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 

1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 



Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС 

и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 

отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. 

Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной 

авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

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

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций 

в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х 

гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 



Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от 

Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение 

к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». 

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX 

конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 



Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское 

и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 

Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2018 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как 

главы государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. 



Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения 

россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. 

Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. 

Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка 

Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

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

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 



статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики 

и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие 

в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура.  

Наш край в 2000–2018 гг. 

 

11 класс. 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. Архивы 

— хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

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

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 



ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: 

причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских 

земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда 

и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству. 



Россия в XVI веке. 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя политика и международные 

связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор 

Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. 

Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного 

времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие 

торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 



Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы 

петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. 

Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней 

войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и 

мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 

Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. 

Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

 Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ 

. Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

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



последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

 Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение 

декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830–1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная 

общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и 

др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский 

утопический социализм. Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX 

в.: европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского 

литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины 19 века в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 



последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения 

России. Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), 

организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало 

рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. 

Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика.  

 

 

 

3. Тематическое планирование  

10 класс 

 

Всеобщая история     (48 часов) 

№ п/п Тема, раздел Кол-во часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  2 

2 Первая мировая война. 4 

3 Межвоенный период (1918-1939). Революционная волна после 

Первой мировой войны 

2 

4 Версальско- Вашингтонская система 2 

5 Страны Запада в 1920 гг. 1 

6 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 2  

7 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 

Преобразования Ф Рузвельта в США 

2 

8 Нарастание агрессии. Германский нацизм. 2 

9 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 1 

10 Политика «умиротворения» агрессора 1 

11 Развитие культуры в первой трети 20 в. 1 

12 Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны 2 

13 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 1 

14 Коренной перелом в войне 1 

15 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 1 

16 Разгром Германии, Японии и их союзников 1 

17  Соревнование социальных систем. Начало « холодной войны 2 

18  Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы . 

 

3 

19 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 2 

20 «Разрядка» 3 

21 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 1 

22 Достижения и кризисы социалистического мира 2 

23 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 1 

24 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 3 

25 Современный мир 4 



26 Итоговое повторение 1 

История России  (88 ч) 

№ Тема, раздел Кол-во часов 

1 Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921. Россия в Первой 

мировой войне 

6 

2 Великая российская революция 1917 г 5 

3 Первые революционные преобразования большевиков 4 

4 Созыв и разгон Учредительного собрания 3 

5 Гражданская война и её последствия 6 

6 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

5 

7 Советский Союз в 1920-1930 гг. СССР в годы нэпа. 1921-1928 5 

8 Советский Союз в 1929-1941гг 5 

9 Великая Отечественная война. 1941-1945 10 

10 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний 

сталинизм» (1945–1953). 

5 

11 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 6 

12 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 5 

13 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). 7 

14 Российская Федерация в 1992–2018 гг. Становление новой России 

(1992–1999). 

10 

15 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 5 

16 Итоговое повторение 1 

 

4 часа - резерв 

 

11 класс 

№ 

п/

п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

2 

3  Восточная Европа в середине I тысячелетия 2 

4 Образование государства Русь. 8 

5 Русь в конце X – начале  XII вв. 8 

6  Русь в середине XII - начале  XIII вв. 9 

7  Русские земли в середине XIII в. - XIV в.в 8 

8  Формирование единого Русского государства в  XV 

в.  

9 

9 Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к 

Царству. России в XVI веке. 

6 

10  Смута в России 8 



 

Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс  (углублённый  уровень) 

Всеобщая история (48 ч.);   

№п/п Тема урока, содержание Кол-во 

часов 

Учебная 

неделя  

Примечание 

I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Мир накануне Первой мировой войны (2ч. ) 

1 Индустриальное общество. Рабочее и 

социалистическое движение. Колониальные 

и континентальные империи. Либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Профсоюзы. Расширение избирательного 

права. Национализм. «Империализм».  

 

    1 

 

1 неделя   

2 Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз.  

1 1 неделя  

II. Первая мировая война (4ч.) 

3 Ситуация на Балканах. Цели войны. Планы 

сторон. Сараевское убийство. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. 

1 1 неделя  

4 «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и 

поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в 

войну Османской империи. Вступление в 

войну Болгарии и Италии. Поражение 

Сербии. 

1 1 неделя  

5 14 пунктов В. Вильсона. Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в 

1 2 неделя  

11  Россия в XVII в. 8 

12 Россия в XVII в.- XVIII веке: от Царства к Империи. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

8 

13   После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов».  

5 

14 Россия в 1760-1790-е гг. Правление Екатерины II  10 

15 Россия при Павле I.  5 

16 Культурное пространство Российской империи 10 

17 Российская империя в XIX – в начале XX в. 

Российская империя в первой половине XIX в. 

10 

18 Российская империя во второй половине XIX 10 

19 Российская империя в начале XX века 9 

  Итого 136 



Османской империи. Ютландское 

сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Революция 1917 года и выход из 

войны России. 

6 Бои на Западном фронте. Политические, 

экономические, социальные и культурные 

последствия Первой мировой войны.  

1 2 неделя  

III. Межвоенный период (1918–1939 гг.) Революционная волна после  Первой мировой 

войны (2 ч.) 

7 Образование новых национальных 

государств. Ноябрьская революция в 

Германии.  

1 2 неделя  

8 Веймарская республика. Образование 

Коминтерна.  

1 2 неделя  

IV. Версальско-Вашингтонская система (2 ч.) 

9 Планы послевоенного устройства мира. 

Парижская мирная конференция. 

Версальская система. 

1 2 неделя  

10 Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г.  1 2 неделя  

V. Страны Запада в 1920-е гг. (1ч.) 

11 Послевоенная стабилизация. Приход 

фашистов к власти в Италии.  

1 3 неделя  

VI. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии (2 ч.) 

12 Китай после Синьхайской революции. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами.  

1 3 неделя  

13 Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

1 3 неделя  

VII. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США (2ч.) 

14 Начало Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой 

депрессии.  

1 3 неделя  

15 «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса.  

1 4 неделя  

VIII. Нарастание агрессии. Германский нацизм (2ч.) 

16 Нарастание агрессии в мире. Агрессия 

Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

1 4 неделя  

17 Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. Подготовка Германии к войне. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские 

законы. Нацистская диктатура в Германии.  

1 4 неделя  

IX. «Народный фронт» и Гражданская война в Испании (1 ч.) 

18 VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Политика 

1 4 неделя  



«невмешательства. Поражение Испанской 

республики. Борьба с фашизмом в Австрии и 

Франции. Революция в Испании. Победа 

«Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Социальные преобразования 

в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на 

Эбро. 

X. Политика «умиротворения» агрессора (1 ч.) 

19 Создание оси Берлин–Рим–Токио. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии.  

1 5 неделя  

XI. Развитие культуры в первой трети ХХ в. (1 ч.) 

20 

 

Основные направления в искусстве. 

Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. 

Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм 

и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

1 5 неделя  

XII.  Вторая мировая война. Начало Второй мировой войны (2 ч.) 

21 Причины Второй мировой войны. 

Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Разгром Польши. 

Блицкриг. «Странная война» 

1 5 неделя  

22 Советско-финляндская война и ее 

международные последствия.  

1 5 неделя  

XIII.  Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане (1 ч.) 

23 Нападение Германии на СССР. 

Формирование Антигитлеровской коалиции 

и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор.  

1 6 неделя  

XIV. Коренной перелом в войне (1 ч.) 

24 Война в Северной Африке. Высадка в 

Италии и падение режима Муссолини. 

Перелом в войне на Тихом океане.  

1 6 неделя  

 XV. Жизнь во время войны. 

Сопротивление оккупантам (1 час) 

   

25 Условия жизни в СССР, Великобритании и 

Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста.  

1 6 неделя  

XVI. Разгром Германии, Японии и их союзников (1 час) 

26 Открытие Второго фронта и наступление 

союзников. Освобождение стран Европы. 

Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Наступление 

союзников против Японии. Потсдамская 

конференция.  

1 6 неделя  



I. Соревнование социальных систем. Начало «холодной войны»   (2 часа) 

27 Причины «холодной войны». План 

Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. 

1 7 неделя  

28 Советско-югославский конфликт. Раскол 

Германии. Коминформ. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО.  « Охота на ведьм» в 

США. 

1 7 неделя  

II. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы (3 часа) 

29 Гонка вооружений. Испытания атомного и 

термоядерного оружия в СССР. 

Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского 

договора. 

1 7 неделя  

30 Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос.  «Доктрина Эйзенхауэра». 

Визит Н. Хрущева в США. 

1 7 неделя  

31 Ухудшение советско-американских 

отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных испытаний. 

1 8 неделя  

  

III. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции (2 часа) 

32 Гражданская война в Китае. Образование 

КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические 

движения в Юго-Восточной Азии. 

1 8 неделя  

33 Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

1 8 неделя  

IV. «Разрядка» (3 часа) 

34 Причины «разрядки». Визиты Р.Никсона в 

КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО 

 

1 
8 неделя  

35 Новая восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный 

кризис в Европе 

 

1 
9 неделя  

36 Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

1 9 неделя  

V. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века (1 час) 

37 «Общество потребления». Возникновение 

Европейского экономического сообщества.  

 9 неделя  

VI. Достижения и кризисы социалистического мира (2 

часа) 

   

38 «Реальный социализм». Строительство 

социализма в Китае.  

1 9 неделя   



39 Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Общие черты 

демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. 

1 10 неделя   

VII. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. (1 час) 

40 Положение стран Латинской Америки в 

середине ХХ века.  

1 10 неделя  

VIII. Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. (3 часа) 

41 Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития.  

1 10 неделя  

42 Арабские страны и возникновение 

государства Израиль.  

1 10 неделя  

43 Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии.  

1 11 неделя  

IX. Современный мир (4 часа) 

44 Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. 

Информационная революция. Интернет.  

1 11 неделя  

45 Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 1 11 неделя  

46 Модернизационные процессы в странах 

Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Демократический и левый повороты в 

Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. 

1 11 неделя  

     47 Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном 

мире. 

1 11 неделя  

48 Итоговое повторение. Тестирование 1 12 неделя  

 Календарно-тематическое планирование  
10 класс  (углублённый  уровень) 

История России (88 ч.) 

I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне (6ч.) 

 

1 Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические 

планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. 

 

    1 

 

12 неделя  

2 Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов.  

1 12 неделя  

3 Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных 

комитетов.  

1 12 неделя  



4 Власть, экономика и общество в условиях 

войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных 

комитетов. 

1 13 неделя  

5  Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа.  

1 13 неделя  

6 Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«Россия в Первой мировой войне» 

1 13 неделя  

II. Великая российская революция (5ч.) 

7 Российская империя накануне революции.  1 13 неделя  

8 Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии.  

1 14 неделя  

9 Формирование Временного правительства 

и программа его деятельности.  

1 14 неделя  

10 Взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. 

В.И. Ленин как политический деятель. 

1 14 неделя  

11 Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«Великая российская революция». 

1 14 неделя  

III. Первые революционные преобразования большевиков (4 ч.) 

12 Диктатура пролетариата как главное условие 

социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию.   

1 15 неделя  

13 Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности. 

1 15 неделя  

14 «Декрет о земле» и принципы наделения 

крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

1 15 неделя  

15 Практикум по теме: «Первые 

революционные преобразования» 

1 15 неделя  

                                                                         IV. Созыв и разгон Учредительного собрания (3 ч.) 

16 Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на 

местах.  

1   

17 ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция России 1918г. 

1 16 неделя  

18 Практикум по теме: «Конституция России 

1918 г.» 

1 16 неделя  

V. Гражданская война и ее последствия (6 ч.) 

19 Установление советской власти в центре и на 

местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

1 16 неделя  



Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия.  

20 Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

1 16 неделя  

21 Гражданская война как общенациональная 

катастрофа.  

1 17 неделя  

22 Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО.  

1 17 неделя  

23 Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

его масштабы. Убийство царской семьи. 

Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.  

1 17 неделя  

24 Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне.  

1 17 неделя  

VI. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  (5 ч.) 

25 «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков.  

1 18 неделя  

26 Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные 

настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. 

1 18 неделя  

27 Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема 

массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию 

населения. 

1 18 неделя  

28 Практикум по теме: « Наш край в годы 

революции и Гражданской войны.» 

1 18 неделя  



29 Повторительно – обобщающий урок по теме: 

« Россия в годы « великих потрясений» 

1   

VII. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы  нэпа.1921-1928  (5ч.) 

30 Катастрофические последствия Первой 

мировой и Гражданской войн.  

1 19 неделя  

31 Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп).. 

1 19 неделя  

32 Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного 

хозяйства.  

1 19 неделя  

33 Административно-территориальные 

реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической 

системы.  

1 19 неделя  

34 Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«СССР в годы  нэпа.1921-1928».   

1 20 неделя  

VIII. Советский Союз в 1929 – 1941 г.г. (5 ч.) 

35 «Великий перелом». Перестройка экономики 

на основе командного администрирования.  

1 20 неделя  

36 Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках.  

1 20 неделя  

37 Массовые политические репрессии 1937–

1938 гг.  

1 20 неделя  

38 Культура периода нэпа.  1 21 неделя  

39  Внешняя политика СССР в 1920–1930-е 

годы.  

 

1 21 неделя  

IX. Великая Отечественная война. 1941-1945 (10 ч.) 

40 Вторжение Германии и ее сателлитов на 

территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942).  

1 21 неделя  

41 Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Битва за Москву.  

1 21 неделя  

42 Наступательные операции Красной Армии 

зимой–весной 1942 г.  

1 22 неделя  

43 Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост».  

1 22 неделя  

44 Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 

– 1943 г.).  

1 22 неделя  

45 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.  1 22 неделя  

46 Человек и война: единство фронта и тыла.  1 23 неделя  

47 Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны.  

1 23 неделя  

48 Практикум по теме: «Наш край в годы 

Великой Отечественной войны.» 

1 23 неделя  

49 Повторительно – обобщающий урок по теме: 

« Великая Отечественная война». 

1 23 неделя  



X. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953). (5 

часов) 

 

50 Влияние последствий войны на советскую 

систему и общество. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. 

1 24  

51 Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни.  

1 24  

52 Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. 

Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). 

1 24  

53 Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля.  

1 24  

54 Рост влияния СССР на международной 

арене.  

1 25  

XI. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х (6 часов) 

55 Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена 

политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве.  

1 25  

56 Социально-экономическое развитие. 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы 

1 25  

57 Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники».  

1 25  

58  Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу.  
 

1 26  

59 Практикум по теме: «Наш край в 1953–1964 

гг». 

1 26  

60 Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 

1960гг». 

1 26  

XII. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (5 часов) 

61 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и 

смена политического курса.  
1 26  

62 Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа».  
1 27  

63 Культурное пространство и повседневная жизнь.  1 27  

64 Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией.  
1 27  

65 Практикум по теме: «Наш край в 1964–1985 

гг». 

1 27  

XIII. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). (7 часов) 

66 Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической сферах.  
1 28  



67 Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения.  

1 28  

68 Изменения в советской внешней политике.  1 28  

69 Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения.  

1 28  

70 Последний этап «перестройки»: 1990–1991 

гг.  

1 29  

71 Усиление центробежных тенденций и угрозы 

распада СССР.  

1 29  

72 Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к 

рыночной экономике. . 

1 29  

XIV. Российская Федерация в 1992–2018 гг. Становление новой России (1992–1999). 

(10 часов) 

73 Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Начало 

радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия».  

1 29  

74 От сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг.  

1 30  

75 Трагические события осени 1993 г. в Москве.  1 30  

76 Итоги радикальных преобразований 1992–

1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е 

гг.  

1 30  

77 Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской 

Республике. 

1 30  

78 Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики.  

1 30  

79 Повседневная жизнь и общественные 

настроения россиян в условиях реформ.  

1 31  

80 Новые приоритеты внешней политики. 

Мировое признание новой России 

суверенным государством.  

1 31  

81 Россия на постсоветском пространстве.  1 31  

82 Семибанкирщина». «Олигархический» 

капитализм.  

1 31  

83 Практикум по теме: «Наш край в 1992–1999 

гг». 

1 32  

XV. Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации (5 часов) 

84 Политические и экономические приоритеты. 

Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева.  

1 32  



85 Экономическое развитие в 2000-е годы. 

Модернизация бытовой сферы.  

1 32  

86 Внешняя политика в конце XX – начале XXI 

в.  

1 32  

87 Культура и наука России в конце XX – 

начале XXI в.  

1 33  

88 Повторение  33  

89 Повторение  33  

90 Повторение  33  

91 Повторение  34  

92 Итоговое повторение. Тестирование. 1 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Материально-техническая база, литература 
История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в. 10–11 классы. 

Базовый и углублённый уровни 

 Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов; ООО «Русское слово» 

История России (базовый, углубленный уровни) (в 2 частях) 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А. и др. 

История России: начало XX - начало XXI в. Углубленный уровень: 10 класс. В 2 ч.: учебник ООО 

"ДРОФА" 

Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. 

История России. Углубленный уровень: 11 класс. В 2 ч.: учебник ООО "ДРОФА" 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Мультимедийная доска 

Комплект карт 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования 

подготовлена на основе: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) с изменениями от 2 июля 2021 года;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человек факторов среды обитания». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021г. № 

2; 

 ФГОС СОО, ФОП СОО, 

 федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Иностранный язык в общеобразовательной школе изучается на двух уровнях: базовом 

и углублённом. Названные уровни имеют общее содержательное ядро, что позволяет 

реализовывать углублённое изучение иностранного языка в рамках учебных заведений, 

отдельных классов и индивидуальных образовательных траекторий, реализуя принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения в большей степени, чем на базовом уровне.  

Углублённый уровень усвоения учебного предмета «Иностранный язык» 

ориентирован как на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания 

и о языке как средстве межличностного и межкультурного общения, так и на формирование 

определённого объёма систематических научных знаний и способов 

учебных/познавательных действий, позволяющего решать коммуникативные задачи более 

высокого уровня, в ситуациях неофициального и официального общения. Соответственно, 

углублённый уровень позволяет не только более детально изучить содержание курса 

базового уровня, но и овладеть большим объёмом языковых средств (лексики и 

грамматики), выйти на более высокий уровень развития коммуникативных умений в устной 

и письменной речи, овладеть более обширным набором коммуникативных и 

познавательных действий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе с 

учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего 

образования на углубленном уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

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

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса 



при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование 

как метапредметных, так и личностных результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком как доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяющим возможности образования и 

самообразования, одно из важнейших средств социализации, самовыражения и успешной 

профессиональной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, 

расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает 

общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что позволяет 

успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих 

проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно 

воплощается в личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык 

признается как ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в 

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

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

патриота, развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего 

общего образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, 

в единстве таких её составляющих как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие на углублённом уровне коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи), а также формирование умения перевода с иностранного (английского) 

на родной язык (как разновидность языкового посредничества), которое признаётся 

важнейшей компетенцией в плане владения иностранным языком; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 



компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы 

в других областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов на углублённом уровне в рамках содержания обучения, 

отобранного для уровня среднего общего образования при использовании новых 

педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

Общее число часов, рекомендованных для углублённого изучения иностранного 

языка – 340 часов: в 10 классе ‑ 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часа (5 

часов в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолжения образования в вузе, в профессиональном колледже, подработка для 

обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

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

путешествия. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

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

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

композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  



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

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, аргументируя своё приглашение; 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения;  

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

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот;  

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией с участниками полилога; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников 

полилога и уточнять их мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, 

внося пояснения/дополнения; выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; 

соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются 

в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием речевых ситуаций, 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога – до 10 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение.  

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 16 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 



содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по 

началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление, реклама, лекция. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать 

про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием 

содержания прочитанного текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста 

по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, 

событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и 

другие) и понимание представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 



характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение.  

Объём текста/текстов для чтения – 700–800 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до 

140 слов; 

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём официального (делового) письма – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования образца. 

Объём письменного высказывания – до 160 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице;  

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». 

Объём письменного высказывания – до 250 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе 

в форме презентации. Объём – до 250 слов. 

Перевод как особый вид речевой деятельности 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей 

и путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода. 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста. 

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

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.  



Объём текста для чтения вслух – до 160 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 

речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера 

в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма, в том 

числе электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка 

нормами официального общения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; 

словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under и суффикса -

ise/-ize;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion-, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, 

non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish -

ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

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

б) словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  



образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

в) конверсия: 

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

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

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

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

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

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw 

her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.)  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that.  

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III). 

Инверсия с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should … do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).  



Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 

предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither 

… nor.  

Предложения с I wish …  

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

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

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive).  

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

выражения будущего действия.  

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

should, shall, would, will, need, ought to).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 

text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – форма 

– цвет – происхождение – материал). 

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

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

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

Количественные и порядковые числительные.  



Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, 

страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 

люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры).  

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

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

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

11 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

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

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Школьные 

социальные сети. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам.  



Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативы в 

продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности 

в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в 

жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

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

соревнования, Олимпийские игры. 

Деловое общение: особенности делового общения, деловая этика, деловая переписка, 

публичное выступление. 

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

Виртуальные путешествия. 

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

Проживание в городской/сельской местности. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальные 

сети. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 

коммуникации. Интернет-безопасность. 

Проблемы современной цивилизации. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, 

столица, крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, 

науку, технику. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актёры. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи: умений вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, 

диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов); 

умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

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

видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать 

интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

диалог – обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 



огорчение; выражать эмоциональную поддержку собеседнику, в том числе с помощью 

комплиментов. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; возражать, расспрашивать участников полилога и уточнять их мнение 

и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; 

выражать эмоциональное отношение к обсуждаемому вопросу; соблюдать речевые нормы 

и правила поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются 

в стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

тематического содержания речи 11 класса с использованием речевых ситуаций, 

иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, схем и(или) без их использования с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога – до 10 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение (с изложением своего мнения и краткой аргументацией); 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

план, ключевые слова с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 11 класса с использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм, схем, инфографики и(или) без их использования.  

Объём монологического высказывания – 17–18 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте; отделять главную информацию от второстепенной; прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 



Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадываться из контекста о значении незнакомых слов. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление, реклама, лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале).  

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 3,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

неизученные языковые явления с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

и точным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и 

другие) и понимание представленной в них информации.  

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

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале).  

Объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  



написание резюме (CV), письма – обращения о приёме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма – до 140 слов;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до 

140 слов; 

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём официального (делового) письма – до 180 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца. 

Объём письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице;  

создание письменного высказывания с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». 

Объём письменного высказывания – до 250 слов; 

письменное комментирование предложенной информации, высказывания, 

пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём – до 250 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе 

в форме презентации. Объём – до 250 слов. 

Перевод как особый вид речевой деятельности 

Предпереводческий анализ текста, выявление возможных переводческих трудностей 

и путей их преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества 

перевода 

Письменный перевод с английского языка на русский аутентичных текстов научно-

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующее понимание текста. 

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

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью.  

Объём текста для чтения вслух – до 170 слов. 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, 



вопросительного, восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после 

заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой 

речью, заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера: постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после 

выражения надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в стране/странах 

изучаемого языка нормами официального общения, оформление официального (делового) 

письма, в том числе и электронного. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; 

средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи 11 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём – 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 

лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize, -en;  

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ism, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, il-/ir-, in-/im-, inter-, 

non-, post-, pre-, super- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ic, -ical, -ing, -ish, 

-ive, -less, -ly, -ous, -y; 

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

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 



конверсия:  

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

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

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращения и аббревиатуры. 

Идиомы. Пословицы. Элементы деловой лексики. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

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

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

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw 

her cross/crossing the road. I want to have my hair cut.)  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III). 

Инверсия с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного 

предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither 

… nor.  



Предложения с I wish …  

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me… to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

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

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающих предпочтение, а также 

конструкций I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильных и неправильных) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive).  

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

выражения будущего действия.  

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

should, shall, would, will, need, ought to).  

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 

text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения.  

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – форма 

– цвет – происхождение – материал). 

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

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные 

местоимения; неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, etc.).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны осуществлять различные 

виды и страны/стран изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 



поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 

класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, 

страницы истории, литературное наследие, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, сфера обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических 

средств с их учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся 

люди).  

Компенсаторные умения 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приёмы переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

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

догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  



идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

иностранного языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения программы по иностранному (английскому) на уровне 

среднего общего образования у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  



 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов;  

 владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе 

на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных 

форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, 

диаграмма); 

 оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 

нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном (английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в 

созданный речевой продукт в случае необходимости;  

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека; 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 



 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в 

рамках выбранного профиля, в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и метапредметной.  

К концу 10 класса обучающийся научится:  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать 

сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания – до 16 фраз); устно излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 16 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования – до 

3 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

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

пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 700–800 слов); читать про 

себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 



событий; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, 

инфографика) и понимать представленную в них информацию;  

письменная речь:  

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

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения 

– до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в 

соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка (объём делового письма – до 140 слов); создавать письменные высказывания на 

основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием и(или) без использования образца (объём высказывания – до 160 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами 

рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа 

«Моё мнение», «За и против» (объём высказывания – до 250 слов); письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объем – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с 

английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками:  

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

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 160 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-

, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; имена существительные при помощи префиксов un-, in-

/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена 

прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-ible, -al, -

ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-

/im-, и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 



словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football); сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ 

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

основы прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия 

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

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии 

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

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

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; 

наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  



предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither 

… nor;  

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

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

конструкции I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive);  

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

выражения будущего действия;  

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

should, shall, would, will, need, ought to);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 

text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

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

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

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

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 



знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, 

основные праздники, этикетные особенности общения);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

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

иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре;  

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств:  

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 

К концу 11 класса обучающийся научится:  

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 10 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; создавать 

сообщения в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего отношения 

(объём монологического высказывания – 17–18 фраз); устно излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 



информации; с полным пониманием (время звучания текста/текстов для аудирования – до 

3,5 минуты); 

смысловое чтение:  

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

стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

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

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – 700–900 слов); читать про себя и устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика) и понимать 

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

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

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), письмо – 

обращение о приёме на работу (application letter) с сообщением основных сведений о себе в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное 

(деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствии с нормами официального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка (объём делового письма – до 180 

слов); создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации/ иллюстраций 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием или без использования 

образца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, 

графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» (объём 

высказывания – до 250 слов); письменно комментировать предложенную информацию, 

высказывания, пословицы, цитаты с выражением и аргументацией своего мнения; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 250 слов);  

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный перевод с 

английского языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованием грамматических и лексических переводческих трансформаций;  

2) владеть фонетическими навыками:  

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

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера, официальное (деловое) письмо, в том числе электронное;  



3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-

, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительные при помощи префиксов un-

, in-/im-, il-/ir- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

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

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

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

помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные 

существительные путём соединения основ существительных (football); сложные 

существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); сложные прилагательные путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием конверсии 

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

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

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -

ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:  

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to 

look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject;  

инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …; в 

условных предложениях (If) … should do; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

в настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as; both … and …, either … or, neither 

… nor;  

предложения с I wish;  

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

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me… to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

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

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

конструкции I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future 

Continuous Tense; Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive);  

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

выражения будущего действия;  

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

should, shall, would, will, need, ought to);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle 

II); причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written 

text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 



имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение);  

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

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения; неопределённые местоимения и их производные; 

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

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, здравоохранение, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

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

проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

а также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы 

переработки информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

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

догадку;  

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 8     

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
 5     

3 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек 

 14   1    

4 

Школьное образование, школьная жизнь, 

школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Права и обязанности 

старшеклассника 

 8     

5 

Современный мир профессий. Проблемы 

выбора профессии (возможности 

продолжения образования в высшей школе, 

в профессиональном колледже, выбор 

рабочей специальности (подработка для 

 11   1    



школьника). Роль иностранного языка в 

планах на будущее 

6 

Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: чтение, кино, театр, музыка, 

музеи, Интернет, компьютерные игры. 

Любовь и дружба 

 14   1    

7 

Покупки: одежда, обувь, продукты 

питания. Карманные деньги. Молодежная 

мода 

 6     

8 

Деловое общение: особенности делового 

общения, деловая этика, деловая 

переписка, публичное выступление 

 18   1    

9 
Туризм. Виды отдыха. Путешествия по 

России и зарубежным странам 
 13   1    

10 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Стихийные бедствия. Условия 

проживания в городской и сельской 

местности 

 20   1    

11 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры) 

 13   1    

12 Проблемы современной цивилизации  8     

13 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система 

образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и 

 20   1    



популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

14 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

 12   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   9   0   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Повседневная жизнь семьи. 

Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и 

разрешение 

 6     

2 
Внешность и характеристика человека, 

литературного персонажа 
 7     

3 

Здоровый образ жизни и забота и здоровье: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение 

врача. Отказ от вредных привычек 

 6     

4 

Школьное образование, школьная жизнь, 

школьные праздники. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и 

решения. Подготовка к экзаменам 

 10   1    

5 

Современный мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Альтернативы в 

продолжении образования. Место 

иностранного языка в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности в 

современном мире 

 9   1    



6 

Молодёжь в современном обществе. 

Ценностные ориентиры молодёжи. Участие 

молодёжи в жизни общества. Досуг 

молодёжи: увлечения и интересы. Любовь 

и дружба 

 20   1    

7 

Роль спорта в современной жизни: виды 

спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры 

 5     

8 

Деловое общение: особенности делового 

общения, деловая этика, деловая 

переписка, публичное выступление 

 15   1    

9 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. 

Путешествия по России и зарубежным 

странам. Виртуальные путешествия 

 10   1    

10 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

Проживание в городской/сельской 

местности 

 22   1    

11 

Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет, социальные 

сети и т.д. 

 7     

12 

Технический прогресс: перспективы и 

последствия. Современные средства 

коммуникации. Интернет-безопасность 

 12   1    

13 Проблемы современной цивилизации  13   1    

14 

Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы; система 

 17   1    



образования, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные и 

популярные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы 

истории 

15 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, ученые, 

писатели, поэты, художники, композиторы, 

путешественники, спортсмены, актеры и 

т.д. 

 11     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   9   0   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии на уровне среднего общего образования подготовлена на 

основе: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) с изменениями от 2 июля 2021 года;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человек факторов среды обитания». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021г. № 

2; 

 ФГОС СОО, ФОП СОО, 

 Концепцией развития географического образования Российской Федерации )30 

декабря 2018 г.), 

 федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

Рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на достижение 

обучающимися предметных результатов освоения основной образовательной программы 

по географии на углублённом уровне в соответствии с ФГОС СОО. Программа включает 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и разработана с учётом Концепции развития географического 

образования. 

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые 

отражают в том числе и требования, предъявляемые обучающимся в географии на базовом 

уровне на уровне среднего общего образования. 

Согласно своему назначению, рабочая программа даёт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«География», личностных, метапредметных и предметных результатах обучения. В 

программе отражены содержание, объём и порядок изучения курса географии на 

углублённом уровне с целью профессионального самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических 

знаний географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков 

самостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. 

Программа даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной 

грамотности – способности использовать получаемые знания для решения жизненных 

проблем в различных сферах человеческой деятельности, в общении и социальных 

отношениях. 

В рабочей программе углублённого уровня географии обеспечивается 

преемственность программы основного общего образования, в том числе в формировании 

основных видов учебной деятельности. Обучающиеся получают возможность углубить 

знания основ географических наук, приобретённые при изучении географии на уровне 

основного общего образования: знания о природе Земли, которые будут способствовать 

развитию представлений о целостности географического пространства как иерархии 



взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; освоить необходимые 

в современном мире знания экономической и социальной географии мира и сформировать 

умения их применять, а также овладеть методами географических исследований, 

использовать их для решения практико-ориентированных задач. Обучающиеся получат 

навыки самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к изменению её условий, оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений 

и экологических процессов. 

Содержание географического образования на уровне среднего общего образования 

должно учитывать факторы устойчивого развития, постиндустриализации и 

информатизации мировой экономики. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого 

мира, фокусирование на формировании у обучающихся целостного представления о роли 

России в современном мире. 

Главными факторами, определяющими содержательную часть курса, явились 

интегративность и междисциплинарность системы географических наук, их экологизация, 

гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представить 

географические аспекты происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов, возможность дальнейшей специализации 

обучающихся в области географических наук. 

Содержание программы углублённого уровня среднего общего образования по 

географии отражает взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-

экономических процессов и явлений, ориентируется на потребности с одной стороны, в 

географической грамотности населения, с другой – в подготовке будущих специалистов 

различного географического профиля. 

В программе предусмотрены актуализация и углубление знаний по географии России, 

в том числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах 

их решения, овладение новыми видами деятельности. Россия рассматривается как часть 

мирового сообщества, в контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и 

регионами. 

Углублённый уровень изучения предмета обеспечивается за счёт: 

более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, в том числе 

закономерностей, причинно-следственных связей географических процессов и явлений, 

изучавшихся на уровне основного общего образования; 

включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для 

формирования более полного представления об особенностях развития современного 

мирового хозяйства и его отдельных отраслей, демографических, природных процессов и 

процессов взаимодействия природы и общества; 

повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора 

факторов, которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов 

деятельности, как сравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений 

при реализации задач; 

включения новых активных видов деятельности, соответствующих целям изучения 

предмета «География». 



Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обучающимся 

возможность для продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), связанным с физической географией, общественной географией, 

картографией, а также смежным с ними (экология, природопользование, землеустройство, 

геология, демография, урбанистика) и другим профильным специальностям. 

При изучении географии на углублённом уровне важно использование 

межпредметных связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией и 

другими учебными предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности с позиций постиндустриализации 

и устойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях, о 

методах геоэкологического изучения географического пространства, о географических 

аспектах экологических проблем человечества и путях их решения в мире и России с 

позиций устойчивого развития общества и формирования ценностного отношения к 

проблемам взаимодействия человека и общества; 

3) формирование в завершённом виде основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; приобретение 

навыков гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для 

решения проблем различной сложности в повседневной жизни с позиций понимания 

географических аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения 

комплексных задач, требующих учёта географической ситуации на конкретной территории, 

моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и 

процессов с учётом пространственно-временных условий и факторов; для выявления 

географической специфики и роли России в условиях стремительного развития 

трансграничных, интеграционных процессов в мировой экономике, политике, 

безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач для 

подготовки к продолжению образования в выбранной области, подведение к осознанному 

выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в области 

географии. 

Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса 

географии за курс основного общего образования. 

Изучение географии на углублённом уровне в 10–11 классах предусматривается в 

социально-экономическом профиле.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии на углубленном 

уровне, – 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. География в современном мире. 

Тема 1. География как наука. 

Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, её 

подразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода при 

решении научных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития и решении глобальных 

проблем. 

Пространство – основной объект изучения в географии. Целостность 

географического пространства. Географические объекты, процессы и явления. 

Пространственная дифференциация объектов и явлений. Природно-общественные 

территориальные системы и их иерархия. География как наука о взаимосвязи природно-

общественных территориальных систем.  

Важнейшие теории и концепции современной географии. Методы исследования в 

географии, их практическое применение. Географическая культура и её элементы: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Использование 

географических знаний и умений в повседневной жизни. 

Практические работы. 

1) Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на 

примере одного из природных или социальных процессов по выбору обучающихся), 

определение возможных источников информации и форм представления результатов. 

2) Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба 

географического охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), 

использование географических маркеров, связанных с описанием элементов 

географического пространства и их взаимодействия. 

Тема 2. Картографический метод исследования в географии. 

Карта как источник географической информации. Классификация карт. 

Картографические проекции. Искажения на географических картах: длин, площадей, углов, 

форм. Генерализация информации на карте. Географические атласы и их виды. Карты-

анаморфозы и их место в современных географических исследованиях. Ментальные карты. 

Место геоинформационных систем (ГИС) в современной географии.  

Практическая работа. 

1) Определение количественных и качественных показателей с помощью простейших 

ГИС.  

Тема 3. Районирование как метод географических исследований. 

Основные подходы к районированию территории. Пространственные уровни 

районирования (глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и 

«снизу». Основные цели и принципы районирования. Проблема объективности 

районирования. Территориальные системы.  

Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы разного 

ранга. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации.  



Региональные исследования в географии. Регионалистика. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионов 

мира. 

Практическая работа. 

1) Проведение районирования территории по заданным целям и принципам (на 

примере физико-географического районирования Евразии, экономико-географического 

районирования зарубежной Европы, культурно-исторического районирования Азии, 

комплексного районирования России). 

Тема 4. Географическая экспертиза и мониторинг. 

Географическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический и 

экологический мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости от целей. 

Интеграция ГИС и экологического мониторинга. Комплексный подход к решению 

экологических проблем. 

Практическая работа. 

1) Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта на 

состояние окружающей среды на территории страны или на территории региона России (по 

выбору учителя). 

Раздел 2. Глобальные проблемы мирового развития. 

Тема 1. Понятие о глобальных проблемах. 

Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблем в 

современном мире. Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, 

социально-демографические. Уровни проявления глобальных проблем (планетарный, 

региональный, страновой, локальный). Междисциплинарный характер исследования 

глобальных проблем. Роль географической науки в изучении глобальных проблем. 

Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. Место 

России в реализации стратегий решения глобальных проблем. 

Практическая работа. 

1) Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из 

групп глобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения. 

Тема 2. Концепция устойчивого развития. 

Географический прогноз. Многообразие прогнозов развития человечества.  

Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Три 

главных компонента устойчивого развития: экологический, экономический и социальный. 

Основные цели ООН для устойчивого развития человечества.  

Национальные проекты и перспективы устойчивого развития для России.  

Практические работы. 

1) Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» с целью выявления потенциального вклада 

географии в решение глобальных проблем человечества (по выбору учителя). 

2) Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявления 

потенциального вклада географии в реализацию целей устойчивого развития для нашей 

страны (по выбору учителя). 

Раздел 3. Геополитические проблемы современного мира. 

Тема 1. Геополитическая структура мира. 

Современная политическая карта мира и основные этапы её формирования. Виды 

изменений на политической карте (количественные и качественные).  



Политико-географическое и геополитическое положение. Место России на 

политической карте.  

Проблемы перехода от моноцентрической к полицентрической модели 

мироустройства. Геополитические регионы мира. 

Практическая работа. 

1) Выявление на основе анализа различных источников количественных и 

качественных изменений на политической карте мира (с 1990 г. до настоящего времени на 

примере различных регионов). 

Тема 2. География форм государственного устройства. 

Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. 

Формы государственного устройства (унитарная, федеративная) и их распространение в 

мире. Политическое устройство России и соседних с ней государств. 

Практическая работа. 

1) Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий и 

федераций. 

Тема 3. Глобальная проблема роста вооружений. 

Гонка вооружений в современном мире – результат политической нестабильности 

мировой системы государств. Рост военных расходов в странах мира как экономическая 

проблема. Страны «ядерного клуба», потенциал их вооружений. Проблема 

нераспространения оружия массового уничтожения. Обуздание гонки вооружений – вопрос 

выживания современной цивилизации.  

Практическая работа. 

1) Составление таблицы «Страны «ядерного клуба» на основе использования 

источников информации. 

Тема 4. Государственные границы. 

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части 

государственной территории (анклавы, эксклавы, полуанклавы, полуэксклавы). 

Многообразие современных границ. Классификация государственных границ. Правила 

установления государственных границ по суше, на море и во внутренних водах. Проблемы 

разграничения территории в полярных областях (Арктика, Антарктика).  

Трансграничные регионы. Государственные границы в постсоветском пространстве. 

Приграничное сотрудничество. Характеристика отдельных участков российской границы.  

Практическая работа. 

1) Анализ различных точек зрения на разграничение территориальных вод и 

исключительной экономической зоны России на основе самостоятельно подобранных 

источников информации. 

Тема 5. Территориальные конфликты в современном мире. 

Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственное 

размещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политической 

нестабильности. Глобальный этнический кризис и его причины. Этноконфессиональные 

конфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль ООН и других 

международных организаций в урегулировании конфликтов.  

Практическая работа. 

1) Характеристика одного из современных конфликтов на политической карте мира 

(по выбору учителя) на основе использования источников информации. 

Тема 6. Глобальная проблема международного терроризма. 



Терроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Рост 

террористической активности на рубеже ХХ–ХХI вв. и его причины. Религиозный 

фундаментализм как одна из форм терроризма. География центров международного 

терроризма. Россия как оплот борьбы с международным терроризмом. Сотрудничество 

стран мира в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

Практическая работа. 

1) Анализ факторов формирования террористической угрозы в странах различных 

типов (по выбору учителя) на основе источников информации. 

Тема 7. Россия в мировой системе международных отношений. 

Геополитическое положение современной России, его изменения на различных 

исторических этапах. Роль и место России в системе международных политических 

отношений и в международных организациях. Пути интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа. 

1) Составление схемы «Роль России в системе международных отношений» на основе 

использования источников информации. 

Раздел 4. Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы. 

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества. 

Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная и 

антропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда 

как результат эволюции географической оболочки под влиянием человеческой 

деятельности. Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни 

общества.  

Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества. Оценка характера последствий взаимодействия общества и природы в различных 

типах стран и регионах мира. 

Практическая работа. 

1) Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных и антропогенных 

факторов в различных регионах мира на основе анализа различных источников 

информации. 

Тема 2. Природные условия и ресурсы. Природопользование. 

Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение 

значения отдельных видов природных ресурсов на различных исторических этапах. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал России и его составные части. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов России. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использование природных 

ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие, 

малоотходные и энергосберегающие технологии и возможности их применения в странах 

разного уровня социально-экономического развития. Понятие о природных условиях как о 

факторах экономического развития. 

Практические работы. 

1) Определение и объяснение динамики изменения ресурсообеспеченности стран и 

регионов различными видами природных ресурсов с использованием различных 

источников информации. 



2) Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий для развития 

экономики России на основе источников географической информации. 

Тема 3. Формирование земной коры и минеральные ресурсы. 

Развитие земной коры во времени. Геологическая хронология. Этапы геологической 

истории земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические 

структуры. Взаимосвязь тектонических структур и форм рельефа. Закономерности 

распространения основных форм рельефа на поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные 

процессы рельефообразования. Антропогенный рельеф. Рельеф как условие развития 

экономики. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу, его последствия. 

Географические особенности планетарного размещения основных видов 

минеральных ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страны 

и регионы – лидеры по запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральные 

ресурсы России, доля нашей страны в мировых запасах основных видов минерального 

сырья. Глобальная проблема исчерпания минеральных ресурсов. Пути решения сырьевой 

проблемы. Проблема сохранения невозобновимых ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенности 

планетарного размещения основных видов топливных ресурсов. Страны и регионы – 

лидеры по запасам топливных ресурсов. Топливно-энергетический баланс стран мира, 

основные этапы его изменения. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических ресурсов в мировой экономике. 

Глобальная энергетическая проблема и основные пути её решения в странах 

различных типов (энергоизбыточные и энергодефицитные).  

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативной 

энергетики на территории России. Факторы, определяющие использование 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в отдельных странах.  

Практические работы. 

1) Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионов 

распространения минерального сырья. 

2) Анализ статистических материалов с целью объяснения тенденций изменения 

показателя ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по 

выбору учителя). 

3) Расчёт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдельных 

регионов мира (по выбору учителя). 

4) Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетики 

отдельных стран мира (по выбору учащихся). 

Тема 4. Атмосфера и климат Земли. Агроклиматические ресурсы. 

Атмосфера – воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

и строение атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и сокращение озонового 

слоя как глобальные процессы. Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные 

дожди.  

Физико-географическая дифференциация земной поверхности. Важнейшие факторы 

физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные 

осадки). Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция 

атмосферы. Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование и 

распространение. Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды.  



Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно-

территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсов для развития 

сельского хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные изменения 

климата Земли. Изменения климата: их периодичность и показатели. Различные точки 

зрения относительно причин наблюдаемых климатических изменений.  

Парниковый эффект, парниковые газы, антропогенные и природные факторы 

увеличения их содержания в атмосфере. Географические особенности экологических, 

экономических и социальных последствий глобальных климатических изменений в 

различных регионах и странах. Влияние климатических изменений на развитие хозяйства 

стран и регионов мира. 

Глобальное потепление и повышение уровня вод Мирового океана. Усилия 

международного сообщества по предотвращению необратимых изменений климата. 

Практические работы. 

1) Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на 

основе использования источников информации. 

2) Сравнение на основе использования источников информации энергетических 

затрат в различных регионах России в связи с продолжительностью освещения и 

отопительного периода. 

Тема 5. Гидросфера и водные ресурсы. 

Гидросфера – водная оболочка планеты. Состав и значение гидросферы для жизни на 

Земле. Воды суши: реки, озёра, болота. Реки и их характеристики: уклон, падение, расход 

воды, сток, слой стока, модуль стока, минерализация речных вод, твёрдый сток. 

Гидроэнергетический потенциал рек и способы его оценки. Озёра мира, их классификация. 

Значение озёр в хозяйственной деятельности. Каналы и водохранилища – антропогенные 

водные системы. Болота мира. Проблема сохранения водно-болотных ландшафтов. 

Основные источники загрязнения гидросферы.  

Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоение 

территории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионы 

современного оледенения.  

Прогнозы сокращения площади ледников под влиянием изменений климата.  

Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики 

водных ресурсов. Неравномерность распределения водных ресурсов по поверхности суши. 

Обеспеченность водными ресурсами по странам и регионам мира. Классификация стран по 

уровню обеспеченности водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие 

дефицит пресной воды. Основные пути решения глобальной водной проблемы. 

Обеспеченность России водными ресурсами. Водные ресурсы России и их рациональное 

использование. 

Практические работы. 

1) Сравнение обеспеченности возобновляемыми водными ресурсами двух стран (по 

выбору учителя) и объяснение причин различий с помощью карт атласа и анализа 

статистических источников. 

2) Разработка социальной рекламы по теме «Чистота рек и озёр – ответственность 

каждого» (форма представления информации – по выбору обучающихся). 

Тема 6. Мировой океан как часть гидросферы. Ресурсы Мирового океана. 



Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мирового 

океана. Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности 

их геологического развития.  

Зональные и азональные факторы изменения физико-химических свойств 

океанических вод (температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление 

Эль-Ниньо. Проблема загрязнения вод океана и пути её решения.  

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, 

перспективы их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового 

океана. Проблемы использования энергии вод Мирового океана.  

Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. 

Современные масштабы мирового рыболовства. Сохранение и рациональное 

использование ресурсов океанов и морей в интересах устойчивого развития. Место России 

в области изучения и использования ресурсов Мирового океана. 

Практическая работа. 

1) Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные компоненты 

природной среды и хозяйства. 

Тема 7. Почвы и земельные ресурсы мира. 

Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием. 

Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, 

биологическое выветривание; их влияние на механический состав и свойства почв. 

Разнообразие почв, зональный характер смены типов почв. Влияние соотношения тепла и 

влаги на естественное плодородие почвы. География основных типов почв мира. Почвы 

России. 

Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика его изменения. 

Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицит земельных ресурсов как 

проблема развития сельского хозяйства в ряде регионов мира. 

Сущность проблемы опустынивания. Природные и антропогенные факторы 

опустынивания и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. 

Загрязнение почвенного покрова. Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбы с 

опустыниванием. 

Практические работы. 

1) Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда в различных 

регионах мира с помощью статистических материалов.  

2) Прогноз изменений плодородия основных типов почв России под влиянием 

природных и антропогенных факторов на основе использования различных источников 

информации. 

3) Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе анализа 

текстовых источников информации. 

Тема 8. Биосфера и биологические ресурсы мира. 

Биосфера – оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие 

растительного и животного мира Земли. Эндемизм. Факторы адаптация организмов к 

условиям окружающей среды. Зональность и азональность в органическом мире. Закон 

географической зональности (Л. С. Берг, В. В. Докучаев). Природные комплексы. 

Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка природных 

комплексов по размерам и сложности организации. Проблема деградации природных 

ландшафтов планеты. Основные меры по борьбе с деградацией природных ландшафтов 



Земли. Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию.  

Биоразнообразие. Очаги биоразнообразия. Природные и антропогенные факторы, 

влияющие на биоразнообразие. Деятельность человека по сохранению биоразнообразия. 

Сущность проблемы сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения 

биоразнообразия с другими глобальными проблемами. Основные меры по сохранению 

биологического разнообразия.  

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведения 

экваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировых 

климатических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами, 

борьба с лесными пожарами и незаконными вырубками.  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира – резерваты 

биоразнообразия. ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного природного наследия на 

территории России. 

Практические работы. 

1) Анализ причин биоразнообразия природных комплексов в пределах одной 

природной зоны (по выбору учителя) на основе источников информации. 

2) Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразия 

экваториальных лесов Бразилии» на основе анализа текстовых и картографических 

источников информации. 

Тема 9. География природных рисков. 

Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природных 

явлений. Географические особенности распространения стихийных бедствий. Регионы 

природных рисков на территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных 

последствий в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Штормы и цунами как факторы риска в развитии прибрежных территорий.  

Роль географической науки в мониторинге и прогнозирования стихийных бедствий. 

Участие России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры 

по снижению ущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы – вызовы для 

современного индустриального общества. Меры по снижению ущерба от техногенных 

катастроф. 

Практические работы. 

1) Оценка последствий различных стихийных бедствий в странах и регионах мира на 

основе анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся). 

2) Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализа 

интернет-источников (по выбору учителя). 

Тема 10. Глобальная экологическая проблема. 

Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы и 

хозяйства. Концепция «экологического императива» (Н. Н. Моисеев). Состояние 

окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. 

Экологический кризис, экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения 

географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в решении 

геоэкологических проблем. Проблема утилизации промышленных и коммунальных 

отходов. Радиоактивное загрязнение и дезактивация радиоактивных отходов. 



Экологический кризис в различных типах стран современного мира. Стратегия устойчивого 

развития России. 

Практические работы. 

1) Составление структурной схемы «Взаимосвязь глобальных проблем окружающей 

среды» на основе анализа сообщений СМИ. 

2) Организация дискуссии о геоэкологической ситуации в отдельных странах и 

регионах мира. 

3) Анализ текста «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение 

экологической безопасности России. 

4) Сравнительная оценка прогнозируемых последствий экологических, 

экономических и социальных последствий глобальных климатических изменений для двух 

стран (по выбору учителя). 

Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире. 

Тема 1. Демографическая характеристика населения мира. 

Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные 

последствия демографического перехода в странах различных социально-экономических 

типов. Современная динамика показателей воспроизводства населения (рождаемость, 

смертность, естественный прирост). Географические особенности показателей 

воспроизводства населения стран мира. Прогнозы динамики численности населения в 

регионах мира. Причины и следствия «демографического взрыва» в развивающихся 

странах. Демографический кризис в развитых странах и комплекс связанных с ним 

социально-экономических проблем. 

Возрастно-половая структура населения мира и отдельных стран. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. 

Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций». 

Демографическая политика как способ регулирования численности населения. Основные 

направления деятельности ООН по решению демографической проблемы. 

Демографическая ситуация в России и её региональные различия. Региональные аспекты в 

реализации демографической политики в России.  

Практические работы. 

1) Представление географической информации о прогнозе изменений численности 

населения отдельных регионов мира (на 2050 г.) в виде графиков на основе анализа 

статистических данных. 

2) Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного из регионов 

России с использованием ГИС (Росстат). 

3) Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира с целью 

объяснения различий в возрастной структуре населения развитых и развивающих стран. 

4) Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы (на примере своего региона) на основе анализа различных 

источников. 

Тема 2. Проблема здоровья и долголетия человека. 

Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы, 

связанные с распространением болезней и патологических состояний человека; факторы 

географической среды и их влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраны здоровья 

и долголетия человека с другими глобальными проблемами. Ожидаемая 



продолжительность жизни и её различия по странам мира. Природные и социальные 

факторы, способствующие долголетию.  

Практическая работа. 

1) Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности 

жизни в разных странах и регионах мира на основе анализа различных источников 

информации. 

Тема 3. Миграции населения. 

Глобальные миграции населения как следствие экономического неравенства и 

демографической ситуации в странах мира. Классификация миграций населения. 

Исторические, политические и социально-экономические аспекты формирования 

миграционных потоков. Проблема беженцев как результат обострения геополитической 

ситуации в различных регионах мира. Основные направления деятельности ООН по 

решению проблемы беженцев. Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. 

Факторы и последствия международной миграции населения на территорию России. 

Трудовые миграции в России.  

Практические работы. 

1) Выявление основных направлений современных миграций населения в мире на 

основе анализа статистической информации. 

2) Определение перечня стран мира с наибольшей долей иммигрантов в населении. 

Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая и лингвистическая 

структура населения мира. 

Теория образования человеческих рас. География крупнейших расовых типов, 

смешанные и переходные расы. География межрасовых конфликтов. Наиболее 

многочисленные народы (этносы) мира и страны их проживания. Феномен 

мультикультурализма и комплексной идентичности. Межнациональные отношения в 

странах разных типов (однонациональных, однонациональных со значительными 

этническими меньшинствами, многонациональных). Россия как многонациональное 

государство. География распространения крупнейших мировых языков. Языковые 

пространства на территории России. Страны с множественностью официальных языков.  

Практические работы. 

1) Выполнение заданий на контурной карте по особенностям расового, этнического и 

лингвистического состава населения стран мира. 

2) Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем в 

многонациональных государствах современного мира (по выбору учителя). 

Тема 5. География религий в современном мире. 

Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространства 

крупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, 

протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время. 

Религиозные геопространства православия, ислама и буддизма на территории России.  

Практическая работа. 

1) Выполнение заданий на контурной карте по географии распространения 

важнейших мировых религий на основе источников информации. 

Тема 6. Проблема охраны мирового культурного наследия. 

Материальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Учение о 

культурном ландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта. 

Цивилизационная структура современного мира. Россия на границе цивилизационных 



пространств Европы и Азии. Глобальная проблема утраты этнической культуры и 

ассимиляции. География объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Памятники Всемирного наследия на территории России. 

Практическая работа. 

1) Подготовка презентации по плану об одном из памятников Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информации (по 

выбору обучающихся). 

Тема 7. Качество жизни населения. 

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровень 

жизни населения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно-

экологических условий. Комплексный характер методик определения качества жизни. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

(ИЧР) как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран 

и регионов мира. Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и 

факторы, его определяющие. Величина доходов на душу населения и её распределение 

(коэффициент Джини). Уровень развития политических свобод. Показатели гендерного 

неравенства. Динамика качества жизни населения в странах разного типа.  

Практические работы. 

1) Сравнение показателей ИЧР двух стран в разных регионах (по выбору учителя) на 

основе анализа статистических данных. 

2) Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира 

(по выбору учителя) на основе различных источников. 

Тема 8. Расселение населения мира. Города мира и урбанизация. 

Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения. 

Типы и формы расселения населения. Городское и сельское расселение.  

Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации. 

Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамика 

развития крупных городов. Городские агломерации и мегалополисы. Социально-

экономические последствия урбанизации в странах различных социально-экономических 

типов. Рурбанизация. Причины и следствия «городского взрыва» в развивающихся странах. 

Ложная урбанизация. Проблемы урбанизации (социальные, экономические, 

демографические, транспортные, экологические) и их географические аспекты. 

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов. 

Крупнейшие города мира. Городские агломерации, их типы и структура в разных регионах. 

Современные тенденции отхода от урбанизации: субурбанизация, рурализация, 

дезурбанизация.  

Практические работы. 

1) Выявление тенденций в изменении численности населения крупнейших 

агломераций мира на основе анализа статистических данных. 

2) Определение различий процесса урбанизации в развитых и развивающихся странах 

на основе анализа картографических, статистических, текстовых материалов. 

Тема 9. Глобальные города как ядра развития. 

Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. Роль 

глобальных городов в мировых социально-экономических процессах: развитии 

промышленности и непроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях, 



транспортных потоках, научных исследованиях и образовании. Место Москвы и Санкт-

Петербурга в рейтингах глобальных городов.  

Практическая работа. 

1) Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона, Нью-

Йорка, Парижа, Токио, Шанхая – на основе различных рейтингов. 

Раздел 6. Проблемы мирового экономического развития. 

Тема 1. Мировое хозяйство как система. 

Теории международного географического разделения труда. Условия формирования 

международной специализации стран и роль в этом географических факторов. Основные 

субъекты мирового хозяйства: государства, ведущие интеграционные группировки, 

транснациональные компании (ТНК). Международный рынок товаров и услуг. Цепочки 

создания добавленной стоимости как отражение современного этапа разделения труда 

между странами. Факторы конкурентного преимущества стран, определяющие их 

международную специализацию на современном этапе развития мирового хозяйства. Роль 

и место России в международном географическом разделении труда. Нарушение механизма 

функционирования мирового хозяйства как следствие неправомерных антироссийских 

санкций со стороны недружественных России стран.  

Отраслевая структура мирового хозяйства (первичный, вторичный, третичный 

секторы). Процессы глобализации и деглобализации мировой экономики и их влияние на 

хозяйство развитых и развивающихся стран. Международная специализация и 

кооперирование производства. Территориальная структура хозяйства (ТСХ) и её составные 

части. Свободные экономические зоны. Роль ТНК в современной глобальной экономике. 

Международные экономические организации (ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в 

регулировании международной экономики. 

Практические работы. 

1) Составление рейтинга ведущих глобальных ТНК по одному из показателей 

(рыночная капитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа 

статистических данных. 

2) Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

3) Классификация стран по особенностям отраслевой структуры их экономики 

(аграрные, индустриальные, постиндустриальные). 

Тема 2. Научно-технический прогресс и мировое хозяйство. 

Понятия «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция». 

Исторические этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая 

четвёртая промышленные революции. Пространственные аспекты научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).  

Практическая работа. 

1) Оценка влияния обеспеченности факторами производства, целенаправленно 

созданными страной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень 

информатизации, инфраструктура), на место страны в международном разделении труда. 

Тема 3. Социально-экономические типы стран мира. 

Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира по 

количественным и качественным показателям. Экономические показатели классификации 

стран: общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннего 

развития. Деление стран мира на экономически развитые и развивающиеся. Страны-



гиганты – особый тип стран мира, включающий и Россию. Новые индустриальные страны 

(НИС) первой и второй волны. Группа стран – поставщиков углеводородов (включая 

страны ОПЕК – Организации стран – экспортёров нефти). Страны - «квартиросдатчики» 

(офшоры) и специфичность их экономического развития. Наименее развитые страны – 

аутсайдеры экономического развития. 

Практические работы. 

1) Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием 

статистических и картографических материалов. 

2) Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся стран на основе 

анализа структуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя). 

Тема 4. Экономическое развитие стран глобального Севера и глобального Юга. 

Понятие «страны Севера» и «страны Юга». Критерии отсталости, применяемые в 

ООН. «Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия 

экономической отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническое 

недоедание и голод, низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. Основные пути 

преодоления отсталости стран мира. Программы международных организаций по 

ликвидации нищеты, голода, безграмотности. Роль международных организаций в 

содействии поступательному экономическому росту развивающихся стран. Помощь 

России развивающимся странам.  

Практическая работа. 

1) Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера и Юга 

на основе анализа картографических и статистических материалов. 

Тема 5. Мировое сельское хозяйство и глобальная продовольственная проблема. 

Место сельского хозяйства в структуре ВВП и занятости населения мира и отдельных 

стран. Географические различия природных и социально-экономических факторов 

развития сельского хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и место 

агропромышленного комплекса (АПК) в отраслевой структуре хозяйства России. Типы 

сельскохозяйственных районов мира.  

Растениеводство. География и объёмы производства основных зерновых 

продовольственных культур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия в 

производстве основных технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, 

тонизирующих). Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Основные направления торговли продукцией растениеводства.  

Животноводство. Роль животноводства в разных странах мира. География ведущих 

отраслей животноводства: скотоводства, свиноводства, овцеводства, коневодства. 

Шелководство. Пчеловодство. Пушное звероводство. Основные направления торговли 

продукцией животноводства. Рыболовство и рыбоводство. Географические различия в 

странах и регионах мира.  

Сущность глобальной продовольственной проблемы, её связь с глобальной 

демографической и экологической проблемами. Роль России в мировом производстве 

продовольствия. Географические особенности проявления продовольственной проблемы в 

странах с разным уровнем социально-экономического развития. Причины и формы 

проявления продовольственного кризиса в развивающихся странах. Усилия 

международного сообщества по решению продовольственной проблемы. Ликвидация 

голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства.  



Практические работы. 

1) Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе анализа 

статистических данных о доле сельского хозяйства в ВВП, в общей численности занятых, в 

общем объёме экспорта. 

2) Выявление крупнейших экспортёров и импортёров продовольствия на основе 

анализа показателей душевого производства и потребления основных видов продуктов 

питания. 

3) Анализ географических карт и статистических источников информации с целью 

установления взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахотными землями и 

необходимостью увеличения производства продовольствия. 

Тема 6. География ведущих отраслей промышленности мира. 

Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслей 

промышленности на инновационные и неинновационные. Факторы размещения 

предприятий отраслей промышленности (сырьевой, потребительский, транспортный, 

водный, энергетический, трудовых ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический и 

другие). Важнейшие промышленные районы мира. Специализация и особенности 

промышленного производства в России.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергетический переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. 

Ведущие страны по добыче и потреблению нефти. Крупнейшие экспортёры и импортёры 

нефти. Роль ОПЕК на мировом рынке нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. 

Газовая промышленность. Территориальная структура добычи газа, её изменения в XXI в. 

Влияние производства и международной торговли сжиженным природным газом на 

географию газовой промышленности. Ведущие страны по добыче и потреблению 

природного газа. Крупнейшие экспортёры и импортёры природного газа. Угольная 

промышленность. Ведущие страны по запасам, добыче и потреблению угля. Роль России 

на мировом рынке энергоресурсов.  

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенности 

его изменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политика 

стран мира в отношении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России как 

ведущей энергетической державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост 

производства электроэнергии с использованием возобновимых источников энергии (ВИЭ). 

Сравнительная эффективность различных ВИЭ.  

Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы 

(коксующегося угля и железной руды). Ведущие страны – экспортёры и импортёры 

железной руды и коксующегося угля. Современные факторы размещения чёрной 

металлургии. Ведущие страны – производители и экспортёры стали. Цветная металлургия. 

Основные группы цветных металлов, особенности географических факторов их 

размещения. Территориальные различия в выплавке меди, никеля, алюминия. Роль России 

как одного из ведущих мировых экспортёров титана и алюминия. Основные черты 

географии производства титана, олова, свинца, цинка, редкоземельных металлов. Ведущие 

страны по добыче золота. Влияние чёрной и цветной металлургии на окружающую среду. 

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главные 

машиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общее 

машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная и 



электротехническая. Автомобилестроение мира. Авиакосмическая промышленность. 

Ведущие страны по производству авиационной техники. Роль и место России в мировом 

авиакосмическом машиностроении. Судостроение. Концентрация производства в странах 

Азии. Электроника и электротехника. Территориальная структура производства 

микропроцессоров, компьютеров и бытовой техники. Роль и место России в мировом 

оборонно-промышленном комплексе. 

Химический комплекс мира. География производства минеральных удобрений и 

продукции химии органического синтеза. Место России в мировом производстве 

химических удобрений. Фармацевтическая промышленность как наиболее инновационная 

и технологически развитая отрасль комплекса.  

Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами 

стран мира. Региональные различия в производстве продукции лесопромышленного 

комплекса. Влияние отраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду. 

Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

России, их место в экономике страны. 

Лёгкая и пищевая промышленность мира. Крупнейшие страны – производители 

текстильной продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной 

промышленности. Особенности структуры потребления и производства продукции 

пищевой промышленности в странах мира. 

Практические работы. 

1) Сравнение эффективности различных типов ВИЭ на основе анализа данных об их 

энергетической и экономической рентабельности. 

2) Подготовка эссе на тему «Не слишком ли высокую цену человечество платит за 

нефть?». 

3) Определение специализации отдельных стран мира на отраслях промышленности 

по данным их производственной статистики и структуры товарного экспорта (по выбору 

учителя). 

4) Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

мировой промышленности (по выбору учителя). 

Тема 7. Глобальный рынок услуг и технологий. 

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и 

услуг. Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мира 

по экспорту и импорту услуг. Особые экономические зоны. 

Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма. 

Туристско-рекреационный потенциал регионов мира.  

Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых, 

консалтинговых, информационных услуг. Регулирование и проблемы международной 

торговли услугами. Проблема международного сотрудничества в освоении космического 

пространства. Роль России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры, 

обеспечивающей индустриализацию и внедрение инноваций.  

Глобальные системы науки и образования. Международные образовательные услуги. 

Проблема «утечки мозгов».  

География мировой торговли.  

Практические работы. 

1) Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира в 

международном географическом разделении труда». 



2) Определение международной специализации одного из крупнейших регионов мира 

(по выбору учителя) на основе анализа статистических данных. 

3) Создание рекламного постера по одному из туристических регионов мира (по 

выбору обучающихся) на основе источников информации. 

4) Составление картосхемы одного из санаторно-курортных и рекреационных 

районов России (по выбору учителя) с использованием различных источников информации. 

5) Отображение статистических данных по обеспеченности различными 

предприятиями сферы услуг на примере своего города (области). 

Тема 8. Мировая транспортная система. 

Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные 

услуги. Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в 

странах различных типов. Транспортная доступность и её определение. Международные 

транспортные коридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества и 

недостатки различных видов транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. 

Железнодорожный транспорт. География высокоскоростных железнодорожных 

магистралей в мире.  

Мировой морской транспорт. Структура мирового гражданского морского флота. 

Важнейшие водные пути, каналы и судоходные реки мира.  

Практические работы. 

1) Исследование современных тенденций развития одного из видов транспорта 

(морского, железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических 

материалов (по выбору учителя). 

2) Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России 

с использованием различных источников информации. 

3) Оценка транспортно-географического положения России на основе источников 

информации. 

Тема 9. Глобальные валютно-финансовые отношения. 

Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной 

валютно-финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры 

мира. Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и 

Лондонский клубы кредиторов. География иностранных инвестиций в странах мира. 

Страны-кредиторы и страны-должники. Перспективы устойчивости банковской системы 

России в условиях политической и экономической нестабильности. 

Практическая работа. 

1) Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой 

задолженности развивающимися странами?». 

Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике.  

Сущность международной экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие 

силы МЭИ. Формы интеграционных объединений: зона свободной торговли, таможенный 

союз, общий рынок, экономический и валютный союз, политический союз. Современные 

интеграционные объединения. Ведущие региональные интеграционные объединения (ЕС, 

ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы и перспективы их развития. Россия в 

мировой системе интеграционных отношений. Место России в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие международную интеграцию 

России.  



Практические работы. 

1) Сравнительный анализ двух ведущих мировых интеграционных группировок (по 

выбору обучающихся) по данным международной статистики с целью выявления мировых 

тенденций процессов интеграции. 

2) Анализ международных экономических связей на примере одной из стран (по 

выбору учителя) на основе анализа различных источников информации. 

11 КЛАСС 

 

Раздел 7. Зарубежная Европа. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и 

численность населения, доля в мировом населении. Большое значение выхода к морям 

Атлантического океана. 

Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение на 

ней послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. 

Изменения на политической карте в конце 1980-х – начале 1990-х гг.: объединение 

Германии, распад Югославии, СССР, Чехословакии. Политическая и экономическая 

интеграция стран Европы. Пространственный рост и качественная эволюция Европейского 

союза. Формы государственного устройства стран региона. Место и роль зарубежной 

Европы в мировой политике, экономике, культуре, в историко-географическом наследии. 

Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение ЕС 

и НАТО на восток, Калининградский эксклав, транспортировка в страны Европы 

российских топливных ресурсов и другое. 

Практическая работа. 

1) Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной Европы 

(ЕС, ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство). 

Тема 2. Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, их 

территориальные различия. Обеспеченность региона отдельными видами природных 

ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Энергетические ресурсы, включая 

ресурсы возобновимой энергетики (солнечной, ветровой, волновой). Проблемы 

природопользования и охрана природы. Обострение ресурсных и экологических проблем в 

странах зарубежной Европы, направления их решения.  

Практические работы. 

1) Оценка обеспеченности природными ресурсами субрегионов зарубежной Европы. 

2) Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала одной из стран 

зарубежной Европы (по выбору). 

Тема 3. Население зарубежной Европы. 

Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный и религиозный 

состав, его изменения в отдельных странах вследствие миграций. Миграционный кризис 

2010-х гг., его причины и последствия. Влияние культурно-религиозного аспекта на образ 

жизни населения, демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий 

естественный прирост населения, проблема старения населения. Направления и результаты 

демографической политики в странах зарубежной Европы. Особенности расселения 



населения, крупнейшие города и городские агломерации. Высокий уровень урбанизации и 

городской культуры в зарубежной Европе. Процессы субурбанизации, их социальные 

последствия. Западноевропейский тип города. Высокое качество жизни населения.  

Практические работы. 

1) Группировка стран зарубежной Европы по этнической структуре их населения. 

2) Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной Европы 

на основе анализа физической карты и тематических карт. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Европы. 

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели 

экономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. 

Выдвижение наукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы 

хозяйства.  

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных 

сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных 

материалов, по производству потребительских товаров. Важнейшие промышленные 

центры, ТНК и промышленные районы зарубежной Европы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные территориальные 

различия природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства, 

специализации и продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным 

странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта 

постиндустриального развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие 

университетские центры зарубежной Европы, роль региона как главного фокуса 

международных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно-

финансовых, научных и других международных связях. Зарубежная Европа как ведущий 

туристский регион мира.  

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития – так 

называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа – регион самой развитой, 

территориально насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на 

Земле.  

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение 

экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях.  

Практические работы. 

1) Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы в международном 

разделении труда. 

2) Характеристика крупнейших ТНК стран зарубежной Европы. 

3) Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, сектора услуг зарубежной Европы. 

Тема 5. Германия. 

Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ в 

мировой экономике, первое – в европейской. Новая геополитическая роль объединённой 

Германии в Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-

географического положения страны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные 

земли. Форма правления и административно-территориального устройства. 



Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. 

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма и рекреации. 

Проблемы природопользования. 

Германия – лидер по численности населения в зарубежной Европе. Демографическая 

ситуация в Германии; демографическая политика в восточной и западной частях страны. 

Высокая плотность населения, главные районы его концентрации. Германия как городская 

страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги в отраслевой 

структуре хозяйства под влиянием НТР. Изменения в соотношении материальной и 

нематериальной сфер экономики. Межотраслевые промышленные комплексы – 

энергетический, машиностроительный, химический. Традиционно ведущая роль тяжёлой 

промышленности, в том числе новых наукоёмких отраслей. Промышленные и финансовые 

ТНК Германии в числе крупнейших в мире. Энергозависимость Германии от внешних 

стран, программа декарбонизации и диверсификации электроэнергетики страны. Сельское 

хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень самообеспеченности продовольствием. 

География внешних экономических связей Германии, место в международном 

географическом разделении труда. 

Территориальная структура хозяйства. Региональная политика, меры по подъёму 

отстающих районов. Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения с 

Россией. 

Практические работы. 

1) Комплексная характеристика федеральных земель Германии. 

2) Анализ места ТНК Германии в мировых рейтингах. 

Тема 6. Франция. 

Политико- и экономико-географическое положение. Франция – одна из ведущих 

стран в европейской и мировой политике, экономике и культуре, ядерная держава, 

постоянный член Совета Безопасности ООН. Форма правления и административно-

территориальное устройство. 

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства, туризма и рекреации. 

Проблемы природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного 

и возрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и 

урбанизация.  

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, 

соперничество с Великобританией и Германией. Ведущие ТНК Франции. Промышленность 

Франции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе 

ОПК. Основные черты размещения промышленности во Франции. Влияние процессов 

европейской интеграции на это размещение. Франция как один из ведущих мировых 

производителей продукции сельского хозяйства.  

Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи 

Франции. Значение для Франции кредитно-финансовых, научно-технических связей и 

иностранного туризма. Франция – одна из важнейших туристских держав мира. 

Радиальный рисунок размещения населения и хозяйства Франции с центром в Парижской 

агломерации. Экономическое районирование Франции. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 



1) Выявление перспектив развития отдельных отраслей хозяйства Франции. 

2) Расчёт доли Франции в важнейших общемировых показателях. 

Тема 7. Великобритания. 

Политико- и экономико-географическое положение. Великобритания – родина 

капитализма, бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, её роль в 

экономике, политике и культуре Европы и мира. Великобритания и возглавляемое ею 

Содружество. Состав территории Великобритании, национально-культурная самобытность 

её историко-географических частей. Форма правления и административно-

территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, 

животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата на хозяйство 

Великобритании. Проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно в 

Северной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основные 

черты сельского и городского расселения и урбанизация. Значение Лондона для 

Великобритании и в международной жизни.  

Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. 

Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, особенности их 

развития. Особенности отраслевой структуры промышленности. Основные черты 

структуры и географии транспорта Великобритании. Развитие и размещение отраслей 

непроизводственной сферы. Основные черты географии науки, образования, туризма и 

рекреации. Активное участие в мировой торговле. Территориальная структура хозяйства. 

Тяготение индустрии к морским портам. Экономические районы Великобритании. 

Важнейшие направления региональной политики. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1) Характеристика структуры и динамики развития промышленности 

Великобритании. 

2) Определение специализации крупнейших промышленных узлов Великобритании. 

Тема 8. Страны Южной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, 

дискуссионность его границ. Политическая карта субрегиона. Историко-географические 

особенности Южной Европы. Древняя Греция и Древний Рим – важнейшие очаги мировой 

цивилизации.  

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный 

рельеф – условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, 

нехватка сельскохозяйственных земель, напряжённый водный баланс. Ограниченность 

собственной энергетической базы. Развитая рекреационно-курортная сфера, широкие 

возможности для туризма. 

Сложность этнического состава. Демографическая ситуация: выравнивание до 

западноевропейского уровня. Особенности расселения, концентрация населения в 

приморских и столичных районах. Древняя городская культура Средиземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительное 

отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс 

после Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. 

Повышенная роль сельского хозяйства. Общность многих экологических проблем, 



особенно приморских районов: загрязнение морей и пляжей, задымлённость, ущерб от 

пожаров.  

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Южной Европы. 

2) Характеристика крупнейших ТНК Италии. 

Тема 9. Северная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его 

политическая карта. Политическая и экономическая стабильность Северной Европы, 

занимающей одно из первых мест в мире по уровню экономического и социального 

развития.  

Положение региона в северных широтах, широкий выход к морям, горный рельеф. 

Богатство недр рудами металлов. Значение добычи нефти и газа в Северном море. Крупный 

лесной фонд у Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами, 

гидроэнергоресурсы. Проблемы природопользования. 

Однородность этнического и религиозного состава. Низкий естественный прирост 

населения при высокой средней продолжительности жизни. Слабая по европейским меркам 

и крайне неравномерная заселённость территории. Особая роль столиц, приморских 

городов; преобладание малых городов и рабочих посёлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике, 

культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона – среди лидеров в мире по ВВП 

на душу населения, возглавляют рейтинг по индексу человеческого развития. Участие 

Северной Европы в международном географическом разделении труда.  

Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы 

между странами. Размещение хозяйства и населения в южных частях территории. 

Формирование международной конурбации Копенгаген – Мальмё по берегам пролива 

Эресунн. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Северной 

Европы. 

2) Характеристика крупнейших ТНК Северной Европы. 

3) Анализ территориальной структуры хозяйства Северной Европы, выявление 

городов – фокусов развития для районов нового освоения. 

Тема 10. Восточная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, его площадь 

и население. Исторические особенности формирования политической карты, изменения на 

ней в послевоенный период и на рубеже ХХ и ХХI вв. Главные черты экономико-

географического положения. Роль Восточной Европы в европейской и мировой политике и 

экономике, её вклад в мировую цивилизацию.  

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения 

полезных ископаемых, их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и 

агроклиматические ресурсы. Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах 

субрегиона. Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность 

воспроизводства населения, направления демографической политики. Особенность 

возрастно-половой структуры населения, количество и качество трудовых ресурсов. 



Этническая структура населения, основные языки и языковые группы. Особенности 

размещения населения Восточной Европы. Масштабы и характер урбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важные 

структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. 

Агропромышленный комплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его 

основные социально-географические типы. Характерные черты развития транспортной 

сети, её структурные и географические особенности. Главные туристско-рекреационные 

районы и их типы. Примеры высокоразвитых и депрессивных районов. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности на окружающую 

среду. Уровень антропогенного загрязнения. Страны с моноцентрической, 

полицентрической, смешанной территориальной структурой хозяйства. Взаимоотношения 

стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Восточной 

Европы. 

2) Расчёт контрастов в социально-экономических показателях между столичными 

районами и периферией стран Восточной Европы. 

Раздел 8. Северная Америка. 

Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады. 

Североамериканский регион: географические, исторические, культурные, 

социальные, этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная 

Америка как один из трёх важнейших центров современного экономического развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Государственное 

устройство США, административно-территориальное деление. Проблема 

взаимоотношений США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады – одной из наиболее 

экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, 

численность населения.  

Характерные черты политико- и экономико-географического положения страны, её 

глубокая интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны 

свободной торговли на политическую, экономическую и социальную жизнь страны. 

Значение выхода к трём океанам. Взаимоотношения Канады с Россией. 

Практические работы. 

1) Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим 

положением. 

2) Комплексная характеристика экономико-географического положения Канады. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США. 

Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны, 

современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения 

энергетической проблемы в США – «сланцевая революция», её успехи и неудачи.  

Разнообразие природных условий и ресурсов США – естественная база для развития 

многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условия и водные ресурсы, 

обеспечивающие возможность возделывания культур умеренного и субтропического 

поясов. Водные проблемы Запада США. Рекреационные ресурсы США. Природно-

ресурсные районы США. 

Практические работы. 



1) Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районам 

страны. 

2) Выявление оптимальных сочетаний природных ресурсов на территории США. 

Тема 3. Население США. 

Основные этапы формирования населения США в результате концентрации 

миграционных потоков из многих регионов мира. Основные расово-этнические группы 

современного населения США (белые американцы, испаноязычные американцы, 

афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское население, коренные народы) и их размещение. 

Расовые проблемы в современных США. Демографическая ситуация, её географические и 

расовые особенности. Возрастно-половой состав населения страны, его территориальная 

дифференциация. Характеристика трудовых ресурсов США. Значительное преобладание 

занятости в нематериальной сфере производства. Внутренние миграции населения, их 

преобладающие направления, причины, их определяющие. США как страна городов и 

городского образа жизни. Преобладающие формы урбанизации, городские агломерации и 

мегалополисы, их роль в формировании территориальной структуры хозяйства. 

Субурбанизация и её последствия. Качество населения США, жизненные стандарты. 

Практические работы. 

1) Характеристика отдельных расовых и этнических групп населения США. 

2) Анализ размещения крупнейших городских агломераций по территории США. 

Тема 4. Хозяйство США. 

Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США 

и их динамика.  

Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших 

ТНК по территории страны. Наукоёмкость и инновационность хозяйства страны, география 

высокотехнологичных производств («хай-тек»).  

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевых 

комплексов на разных пространственных уровнях. Роль отраслей первичного сектора в 

экономике. Высокотоварное и механизированное сельское хозяйство США. Принципы 

организации и регулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране. 

Ведущие отрасли растениеводства, география распространения зерновых, технических, 

овощных и плодовых культур. Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. 

Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих 

отраслей топливно-энергетического комплекса. Последствия «сланцевой революции» для 

экономики страны и её внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и территориальная структура 

обрабатывающей промышленности. География ведущих отраслей промышленности 

страны: нефтеперерабатывающей, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, 

машиностроения (включая автомобилестроение, авиаракетно-космическую, 

электротехническую и электронную), химической (включая фармацевтическую), лесной, 

целлюлозно-бумажной, полиграфической, лёгкой и пищевой. Ведущие промышленные 

районы и центры обрабатывающей промышленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. 

География транспортных сетей страны: автодорожной, железнодорожной, 

трубопроводной, речных и морских путей. Воздушный транспорт США: ведущие 

аэропорты, авиакомпании, направления авиаперевозок. 



Сектор финансовых услуг США. Внешняя торговля США, место страны в 

международной торговле товарами и услугами. Структура внешней торговли по группам 

товаров. Основные внешнеторговые партнёры США и динамика взаимодействия с ними. 

Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов 

и технопарков США. Роль и место США в мировых научных исследованиях. Космическая 

программа США.  

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды 

туризма, связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений в стране: кино, 

театральные постановки, спорт, игорный бизнес. 

Практические работы. 

1) Характеристика отдельных отраслей обрабатывающей промышленности США по 

материалам учебной литературы и Интернета. 

2) Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (по выбору 

учащегося). 

3) Расчёт доли США в общемировых показателях ряда отраслей хозяйства. 

Тема 5. Экономические районы США. 

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое 

районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Северо-Восток – историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 

внешнеторговой деятельности. Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, 

культурный и научный центр. 

 Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, его влияние на 

специализацию района и рисунок размещения населения, промышленности и транспортной 

сети. Чикаго как культурный и научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих 

плантаций. Специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и 

птицеводства, хлопководства.  

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные 

природные и хозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами.  

Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры.  

Практические работы. 

1) Комплексная характеристика экономических районов США. 

2) Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, 

экономических и социальных показателей. 

Тема 6. Канада. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-ресурсного 

потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства 

и транспорта. Ведущие позиции Канады по запасам руд чёрных и цветных металлов, угля, 

нефти, газа, калийных солей, алмазов, их основные территориальные сочетания. 

Богатейший гидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, водные и 

агроклиматические ресурсы, неравномерность их размещения по территории страны. 

Состояние окружающей среды и проблемы природопользования. 

Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. 

Контрасты между главной полосой расселения и Канадским Севером.  

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности 

отраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. 



Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли третичного сектора. Топливно-

энергетический комплекс. Территориальная концентрация электроэнергетики, особое 

значение ГЭС. Главные районы горнодобывающей промышленности. Чёрная и цветная 

металлургия. Высокий уровень развития сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные 

сдвиги в сельском хозяйстве. Уровень развития транспорта. Особенности конфигурации 

транспортной сети страны, её преимущественно широтное простирание.  

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая 

степень территориальной концентрации промышленности страны в зоне тяготения к 

границе с США. Главные направления региональной политики. Экономические районы 

Канады. 

Практические работы. 

1) Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Канады. 

2) Географическая характеристика одной из отраслей международной специализации 

Канады. 

Раздел 9. Латинская Америка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки. 

Специфические черты социально-культурного и экономического пространства 

Латинской Америки. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, 

его площадь и население. Географические, культурные, исторические, социально-

экономические и политические основания выделения Латиноамериканского региона.  

Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. 

Значение соседства c США. Формы правления и административно-территориальное 

устройство стран региона. Место Латиноамериканского региона в политической и 

экономической жизни современного мира.  

Практические работы. 

1) Характеристика политической карты Латинской Америки. 

2) Построение графа, отражающего соседство стран Латинской Америки. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями и 

ресурсами. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Минеральные и 

энергетические ресурсы, их недостаточная изученность и неравномерное размещение. 

Значительный гидроэнергетический потенциал рек региона. Богатство рудами чёрных, 

цветных и драгоценных металлов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные 

ресурсы – важное и пока ещё недостаточно используемое богатство Латинской Америки.  

Практические работы. 

1) Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных стран 

Латинской Америки. 

2) Расчёт доли Латинской Америки в запасах ряда видов минерального сырья. 

Тема 3. Население Латинской Америки. 

Особенности формирования современных латиноамериканских наций. Расовый, 

этнический, языковой и конфессиональный состав населения региона и отдельных стран. 

Естественное движение населения, его региональные особенности. Возрастно-половой 

состав населения, молодость населения большинства стран региона. Внешние и внутренние 

миграции в регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав населения 

отдельных стран. Особенности размещения населения. Его концентрация в приморской 



зоне и горных районах, слабая заселённость внутренних частей региона. 

Латиноамериканский город, его структура. «Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в 

регионе. Специфика пространственного рисунка городского расселения. Проблемы 

крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности и неравенства, 

экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, транспортные, 

экологические, преступности.  

Практические работы. 

1) Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение 

градиентов наибольших различий этого показателя между пограничными странами. 

2) Определение динамики роста крупнейших городских агломераций Латинской 

Америки. 

Тема 4. Хозяйство Латинской Америки. 

Место стран региона в международном географическом разделении труда, проблема 

отхода от узкой специализации экономики.  

Современная структура экономики региона, её многоукладность. Разнообразие форм 

собственности.  

Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, высокая 

степень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного 

(железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. Рост освоенности 

гидроэнергетического потенциала, сооружение крупных ГЭС в Бразилии и Венесуэле. 

Значение цветной металлургии в экономике горнодобывающих стран региона, её 

экспортная направленность. Преимущественная концентрация машиностроения в Мексике, 

Бразилии и Аргентине. Слабое использование земельных ресурсов региона. Проблема 

освоения новых земель. Характер землевладения и землепользования в странах Латинской 

Америки: латифундизм и минифундизм. Растениеводство – ведущая отрасль сельского 

хозяйства в большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость плантационных культур. 

Преобладание экстенсивного мясного скотоводства. Важнейшие сельскохозяйственные 

районы. Рост сферы нематериального производства, специфика её развития. 

Внешнеэкономические связи, их структура и география. Интеграционные группировки 

стран Латинской Америки. Экономические взаимоотношения стран региона с Российской 

Федерацией. 

Практические работы. 

1) Расчёт величины экспортной квоты для стран Латинской Америки. 

2) Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран 

Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу). 

3) Определение международной специализации ряда стран Латинской Америки. 

Тема 5. Бразилия. 

Бразилия – одна из ключевых стран развивающегося мира, участник БРИКС. 

Бразилия – крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской 

Америки. Государственное устройство. Административно-территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых руд, 

бокситов, нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы мирового 

значения. Амазония – уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и 

охраны природы. 

Особенности формирования населения Бразилии. Расовый состав населения. 

Демографическая ситуация. Неравномерность размещения населения. Приморский тип 



расселения. Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших 

городов. Ложная урбанизация, социально-экономические проблемы городов. Особенности 

сельского расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль международной 

специализации. Особенности структуры топливно-энергетического баланса: высокая доля 

гидроэлектроэнергии и биотоплива. Транспортное машиностроение, электротехника и 

электроника, оборонная промышленность. Агропромышленный комплекс. Важнейшие 

плантационные культуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. 

Животноводство, лидерство в мировом скотоводстве. Структура экспорта и импорта. 

Развивающиеся торговые отношения со странами Латинской Америки, экономическая 

экспансия в регионе. Состояние окружающей среды и экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность 

размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне.  

Практическая работа. 

1) Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Бразилии. 

Тема 6. Мексика. 

Мексика – вторая по численности населения и экономическому потенциалу страна 

Латинской Америки. Место Мексики в социально-экономической и политической жизни 

современной Латинской Америки. Форма правления и административно-территориальное 

устройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. 

Значение границы с США, близости к странам Латинской Америки и выхода к двум 

океанам. 

Богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал. Месторождения 

Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно-энергетические 

ресурсы (нефть, газ). Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. 

Рекреационные ресурсы мирового значения. Главные проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава населения, история его формирования. Высокие, но 

снижающиеся темпы естественного прироста населения. Особенности размещения 

населения, важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США и создания 

экономических зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая 

наукоёмкие отрасли. Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие 

экспортные и потребительские культуры. Структура и география внешней торговли. США 

– основной внешнеэкономический партнёр Мексики. Важные черты территориальной 

структуры хозяйства. Внутренние различия. 

Практические работы. 

1) Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала Мексики. 

2) Построение и анализ диаграмм товарного экспорта и импорта Мексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема 1. Австралия. 

Политико- и экономико-географическое положение Австралии – страны, 

занимающей целый материк. Государственное устройство Австралии, административно-

территориальное деление. Географическое положение столицы страны – Канберры. 



Природные условия и ресурсы Австралии. Богатство разнообразными видами 

минерального сырья, мировые запасы железных, медных, марганцевых и урановых руд, 

бокситов, золота, алмазов, угля, газа. Засушливость климата и проблема дефицита водных 

ресурсов. Юго-Восток и Восток – наиболее благоприятные для хозяйственного освоения 

территории страны. Эндемичность флоры и фауны. Состояние окружающей среды и 

проблемы природопользования. 

Образование доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине XX 

в. Новые условия развития после Второй мировой войны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителей 

Австралии. Роль иммиграции в формировании населения страны; основные волны 

иммиграции, их влияние на современный этнический состав населения. Демографические 

показатели. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная характеристика. 

Контрасты плотности населения. Урбанизация. Особенности сельского расселения. 

Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве. Сходство отраслевой структуры 

хозяйства с другими развитыми странами при повышенном значении отраслей первичного 

сектора. Специализация Австралии на добывающей промышленности и первичной 

переработке минерального сырья. Высокая степень концентрации сельскохозяйственного 

производства на Юго-Востоке и Востоке; сельскохозяйственные районы Австралии. 

Внешняя торговля: структура и основные направления экспорта и импорта. Расширение 

международного туризма. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 

хозяйственного развития прибрежных зон и внутренних частей. Экономические районы 

Австралии. Взаимоотношения Австралии и России. 

Практические работы. 

1) Анализ товарной и географической структуры экспорта Австралии. 

2) Расчёт доли Австралии в мировой добыче ряда видов минерального сырья. 

Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом 

усиливающейся интеграции в мировую экономическую систему. Деление Океании на 

Меланезию, Полинезию и Микронезию. Новая Зеландия – развитая страна, расположенная 

в удалении от ведущих экономических центров. Место Новой Зеландии в международном 

географическом разделении труда. Отрасли специализации. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. Моноспециализация 

большинства стран региона.  

Практическая работа. 

1) Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и 

Новой Зеландии на основе анализа и интерпретации данных из различных источников 

географической информации. 

Раздел 11. Зарубежная Азия. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта зарубежной Азии. 

Площадь, размеры и состав территории региона. Политическая карта зарубежной 

Азии. Изменения на политической карте в ХX в. Политическое и социально-экономическое 

развитие региона после Второй мировой войны. Крушение колониальной системы. 

Новейшие изменения на политической карте региона. Модели политического и социально-

экономического развития независимых государств зарубежной Азии. Группировка 

государств Азии по формам правления, административно-территориального устройства. 



Основные типы стран зарубежной Азии. Территориальные конфликты в зарубежной Азии 

– угрозы региональной стабильности. Природные, исторические, политические и 

социально-экономические предпосылки территориальной дифференциации зарубежной 

Азии и выделения субрегионов. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 

на современном этапе. Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Азии: 

партнёрство в отношениях с Китаем и Индией, сотрудничество и добрососедство с 

республиками постсоветского пространства, поддержание региональной стабильности в 

странах Ближнего и Среднего Востока. 

Практические работы. 

1) Построение графа, отражающего соседство стран зарубежной Азии. 

2) Нанесение на карту зарубежной Азии зон важнейших территориальных 

конфликтов. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, их 

территориальные различия. Контрасты распределения в регионе минеральных, 

агроклиматических, водных, гидроэнергетических, лесных, земельных и рекреационных 

ресурсов. Обеспеченность региона отдельными видами природных ресурсов. Природно-

ресурсные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

транспорта, туризма и рекреации. Проблемы природопользования и охрана природы. 

Обострение экологических проблем в странах региона, направления их рационального 

решения.  

Практическая работа. 

1) Вычисление доли зарубежной Азии в мировых запасах угля, нефти и газа. 

Тема 3. Население зарубежной Азии. 

Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности 

населения зарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста 

населения. Этническая и религиозная структура населения. Наиболее острые 

межэтнические и межконфессиональные конфликты (Палестина, Курдистан, Кипр, 

Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, Южные Филиппины). Проблема 

религиозного экстремизма в регионе, усилия международного сообщества по борьбе с 

международным терроризмом в Юго-Западной Азии. Направления и результаты 

демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенности расселения 

населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городские агломерации.  

Практические работы. 

1) Определение динамики численности населения крупнейших городских 

агломераций зарубежной Азии. 

2) Сравнительная характеристика крупнейших по численности этносов зарубежной 

Азии. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии. 

Роль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Контрасты 

экономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения стран 

региона в процессы глобализации и транснационализации. Ключевые проблемы Китая – 

нового «локомотива» мирового развития и глобальной «фабрики». Проблема замедления 

экономического развития Японии, социальные и экологические последствия этого 

процесса. Резервы роста новых индустриальных стран Азии. Экономические и социальные 

проблемы современной Южной Азии. Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран 



Персидского залива от их природно-сырьевого потенциала, стратегии ухода от 

моноспециализации на отраслях топливно-энергетического комплекса.  

Практические работы. 

1) Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли стран 

зарубежной Азии. 

2) Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии с разным 

уровнем социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш). 

3) Сравнение международной специализации Японии и Индии. 

Тема 5. Китай. 

Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль Китая в 

мировой экономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические 

показатели при низких показателях на душу населения. Проблема реинтеграции с 

Тайванем. Китай как государство – важнейший политический и экономический партнёр 

России на международной арене. Китай – один из лидеров многополярного мира, член 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. 

Многообразие природных условий и ресурсов Китая, резкие территориальные 

различия, широкая антропогенная эксплуатация с древности, прежде всего в восточных, 

наиболее заселённых и освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде 

всего земельных. Низкая обеспеченность в расчёте на душу населения пашней, лесами, 

пресной водой. Лидерство КНР по гидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным 

сырьём, основные бассейны полезных ископаемых. Проблемы природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация и основные 

черты демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура и проблемы 

эффективного использования. Этнический состав населения: китайцы (ханьцы) и 

неханьские народы. Городское и сельское население. Своеобразие урбанизации в Китае. 

Китайская диаспора за рубежом (хуацяо), её роль в экономической и политической жизни 

Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и 

комплексная специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз и 

вывоз капитала. Специальные экономические зоны (СЭЗ), их роль в подъёме хозяйства 

страны. Огромные масштабы промышленного производства, повышающийся уровень 

технико-экономического развития большинства отраслей. Прогресс металлургии, 

машиностроения, автомобилестроения, аэрокосмической, электротехнической, 

электронной, химической и других ведущих отраслей. Энергообеспеченность Китая. 

Колоссальная по объёму угольная промышленность. Собственная добыча нефти и газа, не 

покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов, их импорт из стран 

Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России (газопровод 

«Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. Лидерство Китая в мире по 

большинству абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, высокая 

интенсивность и эффективность аграрного производства. Главные зерновые зоны – 

рисовая, рисово-пшеничная (и кукуруза), пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая роль 

транспорта в экономическом сплочении Китая. Морские порты Китая – лидеры в мире по 

грузообороту. Внешние экономические связи КНР.  

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных 

условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и 



размещения хозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, 

особенно в приморских, а также в центральных провинциях. Экологические проблемы 

Китая, особенно на Великой Китайской равнине и Лёссовом плато. Экономические районы 

Китая.  

Практические работы. 

1) Построение картограммы по основным показателям сельскохозяйственных 

районов Китая. 

2) Анализ факторов бурного экономического развития КНР на рубеже XX и XXI вв. 

3) Характеристика основных отраслей горнодобывающей промышленности Китая. 

Тема 6. Индия. 

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. 

Государственный строй. Индия как федерация штатов и союзных территорий. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, 

богатство страны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений 

минерального сырья к плоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания 

угольных и рудных ресурсов. Климатические особенности, позволяющие на большей части 

территории выращивать культуры круглый год. Разносторонние природно-рекреационные 

ресурсы, особенно морских побережий и высокогорных территорий. Актуальность 

организации рационального природопользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение 

рождаемости и уменьшение естественного прироста в результате урбанизации и 

государственной политики планирования семьи. Отставание темпов хозяйственного 

развития от темпов снижения естественного прироста, обострение проблем 

трудоустройства и продовольственного снабжения населения. Этническая и 

конфессиональная мозаичность населения. Характер размещения этнических и 

конфессиональных групп, его отражение в административно-территориальном делении. 

Преобладание сельских форм расселения при опережающем росте городов и численности 

горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городских агломераций.  

Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков 

колониальной экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и 

регулировании экономики. Опережающие темпы развития промышленности при 

сохранении ведущего положения сельского хозяйства. Главные промышленные районы и 

центры.  

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Нерациональная 

отраслевая структура сельского хозяйства: резкое преобладание земледелия при наличии 

огромного поголовья крупного рогатого скота. Размещение районов выращивания 

основных продовольственных и экспортных культур.  

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы 

нематериального производства, преодоление её отставания от развитых стран. 

Внешнеторговые связи. Состав и важнейшие направления экспорта и импорта. Ухудшение 

экологической ситуации по мере развития индустриализации и урбанизации. 

Экологические проблемы крупных городских агломераций. Состояние и перспективы 

развития российско-индийских связей. Индия – участник группировок ШОС и БРИКС.  

Территориальная структура хозяйства. Расширение и усложнение хозяйственной 

структуры «коридоров роста» между крупнейшими городскими агломерациями. 

Экономические районы Индии. 



Практические работы. 

1) Сопоставление этнических ареалов и административно-территориальных единиц 

Индии. 

2) Анализ динамики численности населения Индии с 1901 г. 

3) Характеристика сельскохозяйственных районов Индии. 

4) Сравнение товарной и географической структуры экспорта и импорта Индии. 

Тема 7. Япония. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония – 

одна из лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом 

разделении труда. Изменение экономико-географического положения на разных этапах 

развития. Современное политико-географическое положение Японии как страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Форма правления, административно-территориальное 

устройство. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. 

Проблемы природопользования.  

Историко-географические особенности развития. Экономический взлёт после Второй 

мировой войны («японское экономическое чудо»).  

Исторические особенности формирования японской нации, определившие 

однонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и 

традиции. Изменение демографической ситуации, быстрое падение рождаемости и 

естественного прироста. Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. 

Сходство возрастно-половой структуры с развитыми странами Европы и США. 

Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Господство городской 

формы расселения, темпы и уровень урбанизации. Мегалополис Токайдо. Токио и 

столичная агломерация. 

Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизация 

промышленности и инфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. 

Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими развитыми странами, особая роль 

чёрной металлургии и электронной промышленности. Разностороннее значение 

рыболовства, высокое место страны в мировом рыболовстве. Широкое развитие 

аквакультуры. Высокий уровень транспортной обеспеченности (скоростные железные 

дороги, автомагистрали, аэропорты, дальние морские и каботажные перевозки). Основные 

черты географии науки, японские технополисы. Внешняя торговля, специфическая 

структура экспорта и импорта. Развитие сектора услуг. Токио как один из ведущих мировых 

финансовых центров. Состояние и перспективы развития российско-японских 

экономических связей. 

Территориальная структура хозяйства. Ведущая роль Тихоокеанского пояса. 

Районирование Японии. 

Практические работы. 

1) Характеристика места отдельных отраслей промышленности Японии в мировом 

хозяйстве. 

2) Сравнительная характеристика районов Японии. 

Тема 8. Республика Корея. 

Политико- и экономико-географическое положение страны. Отношения с соседями – 

КНДР, КНР, Японией. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, 

земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность 



населения, его демографические характеристики. Однородность этнического и 

разнородность конфессионального состава населения. Особенности урбанизации и 

размещения населения. Хозяйство Республики Корея. «Корейское экономическое чудо» 

конца ХХ в. Место страны в международном разделении труда и глобальных цепочках 

создания добавленной стоимости. Ведущие отрасли специализации страны: чёрная 

металлургия, судостроение, автомобилестроение, электронная и электротехническая. 

Взаимоотношения Республики Корея и Российской Федерации. 

Практическая работа. 

1) Место автомобилестроения Республики Корея в мире. 

Тема 9. Юго-Восточная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь и 

население субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда 

стран как черты географического положения субрегиона. Современная политическая 

ситуация и новейшие изменения на политической карте субрегиона. Типы стран в 

субрегионе. Главная черта экономико-географического положения большинства 

государств субрегиона – нахождение их на морских торговых путях мирового значения. 

Формы государственного устройства стран субрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных 

ресурсов (нефть, газ, уголь, олово, никель, вольфрам, хромиты). Огромные запасы лесных 

и водных ресурсов. Агроклиматический потенциал и его различия в странах субрегиона. 

Ограниченность земельных ресурсов. Проблемы природопользования. 

Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. Контрасты 

в размещении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. 

Различия в уровне урбанизации стран субрегиона. Крупнейшие города и городские 

агломерации. Сельское расселение. Пестрота этнического состава, важнейшие народы. 

Роль этнических китайцев (хуацяо) в политике и экономике стран субрегиона. Основные 

религии Юго-Восточной Азии – ислам, буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона.  

Новые индустриальные страны первой и второй «волн». Развитие «верхних этажей» 

производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств 

(электроника, производство средств связи и другое). Сельское и лесное хозяйство, главные 

экспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое 

масло, натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. Сингапур – морской порт 

мирового значения. Развитость отраслей третичного сектора. Развитие приморского и 

экзотического туризма (Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). 

Активное участие стран субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и 

расширение АСЕАН. Усиление производственных связей с Китаем и Японией. Поиски 

новых рынков для продукции стран субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с 

Россией. 

Территориальная структура хозяйства.  

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 

2) Выявление крупнейших городских агломераций Юго-Восточной Азии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Расположение на стыке Европы, 

Азии и Африки – важнейшая черта экономико-географического положения. Состав, 



размеры территории и численность населения субрегиона. Современная политическая 

ситуация и новейшие изменения на политической карте субрегиона. Формы 

государственного устройства стран субрегиона. Опасность территориальных конфликтов в 

субрегионе для мировой стабильности. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала. Крупнейшие в мире запасы 

нефти и газа, другие виды минерального сырья. Значительные различия в размещении 

агроклиматических ресурсов. Преобладание аридных территорий и проблема острого 

дефицита водных и лесных ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемы 

природопользования. 

Демографическая ситуация и проблема трудовых ресурсов в странах субрегиона. 

Этническая и конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина 

авраамических религий. Крайняя неравномерность размещения населения. Сельское 

расселение. Кочевой и оседлый образы жизни населения субрегиона. Важные направления 

внутрии межрегиональных миграций. Страны Персидского залива как центр притяжения 

иностранной рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона под воздействием 

индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование 

нефтеэнергохимического энергопроизводственного цикла, сопутствующих и 

обслуживающих производств. Развитие энергоёмких отраслей (чёрная и цветная 

металлургия, нефтехимия). Создание мощной строительной базы. Роль и значение 

сельского хозяйства. Соотношение растениеводства и животноводства в разных странах.  

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского 

транспорта, создание нефтяных и газовых «мостов» между производителями и 

потребителями топливного сырья. Ускоренное развитие третичного сектора. Превращение 

стран субрегиона в международные финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, 

Израиль, Ливан). Развитие туризма (включая паломнический) и сферы рекреации.  

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом 

разделении труда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны – 

финансовые центры, наименее развитые страны. Формы внутрирегиональной интеграции 

(Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского залива). Взаимоотношения стран 

субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1) Сравнительная экономико-географическая характеристика стран субрегиона. 

2) Определение места Турции в мировом хозяйстве. 

Раздел 12. Африка. 

Тема 1. Географическое положение и политическая карта Африки. 

Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь и размеры 

территории, численность населения. Значение соседства со странами Южной Европы и 

Юго-Западной Азии. Выход к двум океанам, важность Суэцкого канала как магистрального 

морского пути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда государств на их 

социально-экономическое развитие. Изменения политической карты Африки с середины 

XX в. Современная политическая ситуация на континенте. Проблема политической 

нестабильности стран Африки. Территориальные конфликты в современной Африке, 

международные усилия по их урегулированию. Государственное устройство стран Африки. 

Взаимоотношения стран Африки с Россией. Совместные проекты российско-африканского 



сотрудничества. Деление Африки на субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка. Понятие о Тропической Африке 

(Африка к югу от Сахары). 

Практические работы. 

1) Анализ основных изменений на политической карте Африки с 1950 г. 

2) Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтов в 

современной Африке. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Африки. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные черты 

геологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: 

исключительное богатство и разнообразие рудных полезных ископаемых, относительная 

бедность каменным углём. Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов 

(Медный пояс, Витватерсранд, Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, Атласский и 

другие). Агроклиматический потенциал Африки, неравномерность распределения 

земельных и водных ресурсов, обширность аридных и семиаридных областей. 

Субрегиональные различия: более благоприятные условия для развития сельского 

хозяйства Восточной и Южной Африки. Диспропорции в размещении водных ресурсов. 

Значительный гидроэнергетический потенциал континента. Дифференциация стран 

региона по величине и структуре природно-ресурсного потенциала. Широкое 

использование природных ресурсов – важнейшее направление африканского 

природопользования. Проблема нерационального природопользования. Комплекс острых 

экологических проблем (обезлесение, опустынивание, нехватка чистой питьевой воды, 

трансфер в страны региона вредных для окружающей среды производств). 

Практические работы. 

1) Определение доли Африки в мировых запасах важнейших минеральных ресурсов. 

2) Расчёт структуры земельных угодий в отдельных странах Африки. 

Тема 3. Население Африки. 

Африка – второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. 

Самые высокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные 

социально-экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на 

территорию. Необходимость проведения демографической политики, трудности её 

реализации. Возрастно-половая структура населения. Африка – самый «молодой» по 

структуре населения регион мира. Трудовые ресурсы Африки: значительный и 

быстрорастущий потенциал при низкой средней квалификации. Структура занятости 

населения. Проблема безработицы. Сложность расового и этнического состава населения: 

причины и следствия. Этноконфессиональная карта Африки. Распространение основных 

языков и религий. Африканский «рисунок» расселения населения: особая роль природного 

фактора. Районы повышенной концентрации населения: приморские и 

горнопромышленные районы, долины и дельты рек, побережья больших озёр. Самый 

низкий в мире уровень и самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). 

Специфические черты африканского города и городских агломераций. «Ложная 

урбанизация» и связанные с нею социально-экономические проблемы. Социально-

экономические проблемы развития сельских поселений. Миграции населения. 

Преобладание внутренних миграций над внешними. Проблема «утечки умов и мускулов». 

Низкий уровень человеческого капитала и социального развития стран региона. 

Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая продолжительность жизни, 



высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и антисанитария, 

недостаточное питание, отсутствие доступа к источникам чистой воды, низкая грамотность 

и профессиональная квалификация. 

Практические работы. 

1) Расчёт динамики роста численности населения Африки с 1950 г. 

2) Сравнение возрастно-половых пирамид населения нескольких стран Африки. 

Тема 4. Хозяйство Африки. 

Африка – периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых 

стран. Относительно низкий общий уровень развития экономики. Многоукладность 

экономики: традиционные и современные формы производства. Преобладание аграрной и 

индустриальной стадий развития хозяйства в странах континента. Важнейшие модели 

развития хозяйства: импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с использованием 

собственных сил. Структура ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии 

промышленности. Ведущие промышленные районы и центры. ЮАР как наиболее развитая 

экономика Африки, страна БРИКС. Сельское хозяйство – основная сфера занятости 

населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного производства, ухудшение 

продовольственного самообеспечения, хронический импорт продуктов питания. Проблема 

монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. Экстенсивное животноводство, 

важнейшие животноводческие районы. Недостаток транспортной инфраструктуры. 

Африка в системе международного географического разделения труда и торговых потоков. 

Усиление экономической интеграции стран Африки. Африканский союз. Развитие 

внешнеэкономических связей России со странами Африки. Африканский рисунок 

территориальной структуры расселения и хозяйства как результат природного и 

исторического факторов развития.  

Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно-

металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического 

(повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-

экспортных циклов. Изменение территориальной структуры хозяйства государств Африки. 

Недостаток финансовых и материальных средств, передовых технологий – главные 

препятствия на пути изменения и улучшения системы хозяйства.  

Практические работы. 

1) Классификация стран Африки по показателю ИЧР. 

2) Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 

Раздел 13. Место России в современном мире. 

Тема 1. Демографический потенциал России. 

Численность населения России, её динамика в последние десятилетия. Место России 

по численности населения среди стран мира. Государственная демографическая политика 

России, направленная на повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой 

продолжительности жизни. Возрастно-половая структура населения страны, проблема 

поэтапного повышения пенсионного возраста. Миграционный обмен России с 

зарубежными странами, его основные тенденции. Размещение населения России. Основная 

полоса расселения, очаговое расселение за пределами этой полосы. Этническая и 

конфессиональная структура населения России. Своеобразие материальной и духовной 

культуры народов России, необходимость её защиты на государственном уровне. 

Традиционные религии населения России. Система городских и сельских поселений РФ. 

Динамика и географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развития 



российских городов. Крупнейшие городские агломерации России, динамика численности 

их населения. Разные типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, 

рабочие посёлки, аулы. Человеческий капитал и качество жизни населения России. Место 

России в рейтинге стран по индексу человеческого развития (ИЧР). 

Практические работы. 

1) Построение графика, отражающего динамику основных демографических 

показателей России (рождаемость, смертность, естественный прирост) за 2–3 последних 

десятилетия. 

2) Анализ внешних миграций населения России за последние годы. 

Тема 2. Геоэкономическое положение России. 

Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом 

географическом разделении труда. Структура и география внешней торговли России. Роль 

России как мирового экологического донора. Участие России в реализации «Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года» и её роль в решении глобальных 

проблем человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач 

развития России.  

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России в новых экономических условиях. Импортозамещение как 

фактор развития российской экономики. Совершенствование территориальной 

организации хозяйства. Современные тенденции развития машиностроительного 

комплекса и перспективы его развития. Ускоренное развитие машиностроения в рамках 

программы импортозамещения. Оборонно-промышленный комплекс России, его 

специализация.  

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. 

Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. Новые 

железные дороги и их значение в освоении территорий и интенсификации экспорта. 

Важнейшие морские порты и их специализация. Активизация использования Северного 

морского пути. Важнейшие водные пути, судоходные реки и каналы России. Важнейшие 

автомагистрали и развитие дорожной сети. Крупнейшие авиаузлы России, сеть внутренних 

и внешних авиалиний. Трубопроводный транспорт и его роль в обеспечении 

стратегических и экономических интересов страны. Реализация экспортных проектов 

развития трубопроводной системы. Меры по снятию транспортных инфраструктурных 

ограничений и повышение доступности и качества магистральной транспортной 

инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных 

технологий в новых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. 

Развитие сферы обслуживания. Национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства», его влияние на достижение национальных целей развития Российской 

Федерации. 

Практические работы. 

1) Анализ международных экономических связей России. 

2) Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 



3) Представление товарной и географической структуры внешней торговли России на 

диаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации. 

Тема 3. Географические районы России. 

Научная проблема районирования России. Теоретические подходы к районированию 

территории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) 

макрорегионы и их географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства географических районов Западного (Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг России) и 

Восточного (Урал, Сибирь и Дальний Восток) макрорегионов России. Региональная 

политика. Документы, отражающие государственную политику регионального развития 

Российской Федерации.  

Практические работы. 

1) Представление в виде структурной схемы основных направлений региональной 

политики на основе анализа документа, отражающего государственную политику 

регионального развития Российской Федерации. 

2) Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства 

Восточного макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных 

источников информации. 

Раздел 14. Будущее человечества. 

Тема 1. Обобщение знаний. 

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и 

регионализация – два направления современных социально-экономических процессов, их 

влияние на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения на разных пространственных уровнях: 

планетарном, региональном, страновом, локальном. Наиболее доступные возможные 

сценарии и пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Возможности географических наук в решении 

глобальных проблем человечества. Участие России в решении глобальных проблем. Цели 

устойчивого развития и их реализация в странах разных типов. Международное 

сотрудничество и роль международных организаций в решении глобальных проблем. 

Перспективы и прогнозы мирового развития.  

Практические работы. 

1) Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных 

пространственных уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном). 

2) Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникам из научной 

литературы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы обучающимися должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций и позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 

проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 

универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 

регулятивные действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым 

ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, 

систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления, для 

выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом 

её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое); 

оценивать достоверность информации; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том 

числе и геоинформационных систем (далее – ГИС)) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения 

информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств; 

Совместная деятельность 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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



оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям; 

оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы в деятельность; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

Эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

Принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач: 

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития;  

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие 

современная географическая наука на региональном уровне, в странах мира, в том числе и 

России;  

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга;  

определять задачи, возникающие при решении средствами географических наук 

глобальных проблем, проявляющихся на различных уровнях;  

оценивать возможности и роль географии в решении задач по достижению целей 

устойчивого развития. 



2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических процессов и явлений;  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства; 

называть цели устойчивого развития;  

сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов и 

явлений в пределах различных территорий и акваторий мира и России;  

классифицировать стихийные природные явления;  

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных процессов, в том числе процессов рельефообразования, формирования и 

изменения климата, изменения уровня Мирового океана, почвообразования, формирования 

зональных и азональных природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географических 

факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических объектов, процессов, явлений и экологических процессов:  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов в 

пространстве, ареалы распространения основных религий;  

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства на разных 

этапах его развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран;  

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, 

секторы мирового хозяйства, сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природные 

явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов;  

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений и 

экологических процессов, в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями 

показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни и 

возрастной структурой населения, показателями суммарного коэффициента рождаемости и 

типами воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства отдельных 

стран и регионов мира и России, факторами производства;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-

экономического развития, географические аспекты и тенденции развития социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран, 

в том числе и России;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической 

ситуации в России и странах мира;  



различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов социально-

экономического развития;  

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

направления международных миграций;  

особенности демографической политики в России и странах мира;  

особенности размещения населения отдельных стран;  

международную хозяйственную специализацию стран;  

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры по численности 

населения, по производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;  

три сектора мирового хозяйства;  

сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям;  

стихийные природные явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию 

стран;  

природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства, международные миграции как фактор, влияющий 

на демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с 

использованием различных источников географической информации; 

 изменения направления международных экономических связей России в новых 

геополитических условиях;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов, в том числе 

знания о широтной зональности, свойств вод Мирового океана, вод суши, показателей 

гидроэнергетического потенциала рек;  

оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

использовать знания об истории развития земной коры для установления 

последовательности важнейших событий геологической истории Земли;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений, 

мерзлотных, ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий мира и России, 

особенности образования и распространения тропических ураганов; 

объяснять географические особенности биоразнообразия;  

особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на 

рельеф отдельных территорий мира;  

свойства основных типов почв;  

динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов различными видами 

природных ресурсов;  

географические особенности территориальной структуры хозяйства России; 

размещение предприятий;  

оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства;  



оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

возможности России в развитии прогрессивных технологий;  

характеризовать политико-географическое положение России;  

конкурентные преимущества экономики России. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о природе Земли и России, о населении, хозяйстве 

мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для 

установления взаимосвязей между различными элементами геосистем и их изменениями, 

между особенностями географического положения, природы, населения и хозяйства России 

(её регионов);  

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальность 

новой многополярной модели мироустройства и ростом глобальной и региональной 

нестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять географические понятия: устойчивое развитие, геоинформационные 

системы, ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, ледниковые 

формы рельефа, водный баланс территории, государственная территория и исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, демографический взрыв, демографический кризис, суммарный коэффициент 

рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения, демографический 

переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически 

активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, глобальные города, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», «органическое 

сельское хозяйство», транспортная система, «контейнерные мосты», информационная 

инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой 

экономики, энергетический переход – для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:  

самостоятельно выбирать тему;  

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования; формулировать 

гипотезу;  

составлять план наблюдения или исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационных систем) 

для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 



6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и 

акваторий: представлять информацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира и 

России в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации, получаемой 

из различных источников;  

работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические аспекты и тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, 

формулировать выводы;  

оценивать научность аргументации географических прогнозов; 

использовать геоинформационные системы как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы Земли;  

природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информацию об особенностях природы Земли, природы, населения и хозяйства России и 

отдельных регионов;  

использовать различные источники географической информации для оценивания 

места и роли России в мире по производству важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по занимаемым ими 

позициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, по 

особенностям функциональной структуры их экономики с использованием различных 

источников географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития;  

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, 

роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового 

внутреннего продукта (ВВП) отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России;  

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и 

различных производств;  

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости;  

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально-

экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно-

исторических регионов мира, международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 

информацию о структуре населения, географических особенностях развития отдельных 

отраслей, размещении хозяйства изученных стран. 



8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы;  

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием природных 

факторов и деятельности человека. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий, в том числе на 

территории России;  

влияния последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать и 

аргументировать различные точки зрения на актуальные экологические и социально-

экономические проблемы стран мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практико-ориентированных задач: 

называть цели устойчивого развития;  

приводить примеры изменений геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в пределах 

различных природных комплексов Земли, на территории России; 

оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для составления географических прогнозов изменения 

геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и 

отрицательных эффектов изменения климата на территории России, для решения проблем, 

имеющих географические аспекты, и для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных 

дисциплин и в решении современных научных и практических задач:  

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, 

которые могут быть решены средствами географических наук;  

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на примере отдельных 

стран и регионов мира. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических объектов, процессов, явлений:  

описывать положение и взаиморасположение географических регионов и стран в 

географическом пространстве, ареалы распространения основных религий на территории 

стран и регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

отдельных стран мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

изученных стран;  



называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности населения, по 

производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, состав 

важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок;  

классифицировать различные природные и социально-экономические объекты и 

явления по заданным критериям;  

выделять и оценивать географическую информацию, представленную в различных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на территории 

отдельных стран и регионов мира;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-

экономического развития в регионах мира, географические аспекты и тенденции развития 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и 

регионов мира;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической 

ситуации в отдельных странах и регионах мира;  

различия в темпах и уровне урбанизации в странах изучаемых регионов;  

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах мира;  

направления международных миграций;  

особенности демографической политики в изученных странах и в России;  

особенности размещения населения отдельных стран; международную 

хозяйственную специализацию изученных стран;  

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию 

стран;  

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, международные миграции 

как фактор, влияющий на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

отдельных странах, с использованием различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем:  

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления 

взаимосвязей между особенностями географического положения и особенностями 

природы, населения и хозяйства отдельных стран;  

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных 

проблем человечества на региональном и локальном уровнях;  

составления сравнительных географических характеристик регионов и стран мира;  

классификации стран по заданным основаниям;  

характеристики тенденций развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры в странах мира;  

объяснения международной хозяйственной специализации изученных стран;  

места России в международном географическом разделении труда;  



особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, в отдельных 

изученных странах; взаимосвязанности глобальных проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических понятий:  

применять географические понятия: суммарный коэффициент рождаемости, 

расширенное и суженное воспроизводство населения, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 

населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

транспортная система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, 

глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход – для 

решения учебны и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов:  

самостоятельно выбирать тему;  

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования;  

формулировать гипотезу;  

составлять план наблюдения или исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) 

для сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных территорий и 

акваторий:  

представлять информацию о численности, составе и структуре населения, об 

отраслевой структуре и размещении хозяйства отдельных стран, регионов мира, о 

распространении различных стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения 

климата, опустынивания территории в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников; 

работы с геоинформационными системами:  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты 

и тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, 

формулировать выводы;  

использовать геоинформационные системы как источник географической 

информации, необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, 

взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей решения глобальных 



проблем человечества на региональном и локальном уровнях, в том числе определять 

показатели общего уровня развития хозяйства и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран и регионов мира с использованием различных источников 

географической информации, ведущих поставщиков и потребителей в странах и регионах 

мира основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг на 

мировом рынке;  

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления 

международных туристических маршрутов на территории стран и регионов мира;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню 

социально-экономического развития, по особенностям функциональной структуры их 

экономики с использованием различных источников географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, 

характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль отдельных 

отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально-

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных 

территорий стран мира и России для размещения предприятий и различных производств, 

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации 

мировой экономики на хозяйство стран разных социально-экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий и их современных 

изменениях для формулирования выводов и заключений о различиях основных культурно-

исторических регионов мира, международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) 

информацию о структуре населения, географических особенностях развития отдельных 

отраслей, размещении хозяйства изученных стран.  

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и регионах мира, 

научность аргументации географических прогнозов;  

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах и регионах 

мира под воздействием природных факторов и деятельности человека, в том числе 

оценивать влияние урбанизации на окружающую среду;  

социально-экономические и экологические последствия урбанизации в странах 

различных социально-экономических типов;  

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных 

экономик стран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, 

об особенностях природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства отдельных 

субрегионов и стран мира, о глобальных проблемах человечества для формирования 

собственного мнения по актуальным экологическим и социальноэкономическим 

проблемам мира и России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные 

сферы человеческой деятельности на региональном уровне;  



сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные 

экологические и социально-экономические проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практико-ориентированных задач:  

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества в различных 

регионах и странах мира;  

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для решения практико-ориентированных задач; решать 

проблемы, имеющие географические аспекты, в том числе для оценки географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов 

к решению глобальных проблем человечества;  

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах и странах 

мира, географические особенности проявления проблем взаимодействия географической 

среды и общества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде 

под влиянием хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры 

населения отдельных стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных 

стран; 

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах 

демографического перехода. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1.1 География как наука  3    1.5   

1.2 
Картографический метод исследования в 

географии 
 2    0.5   

1.3 
Районирование как метод географических 

исследований 
 2    0.5   

1.4 Географическая экспертиза и мониторинг  2    0.5   

Итого по разделу  9   

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ 

2.1 Понятие о глобальных проблемах  3    0.5   

2.2 Концепция устойчивого развития  3    1   

Итого по разделу  6   

Раздел 3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

3.1 Геополитическая структура мира  4    0.5   

3.2 
География форм государственного 

устройства 
 3    0.5   

3.3 Глобальная проблема роста вооружений  3    0.5   

3.4 Государственные границы  4    0.5   



3.5 
Территориальные конфликты в 

современном мире 
 3    0.5   

3.6 
Глобальная проблема международного 

терроризма 
 3    0.5   

3.7 
Россия в мировой системе 

международных отношений 
 3    0.5   

Итого по разделу  23   

Раздел 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ 

4.1 
Роль географической среды в жизни 

общества 
 3    0.5   

4.2 
Природные условия и ресурсы. 

Природопользование 
 3    1   

4.3 
Формирование земной коры и 

минеральные ресурсы 
 4    2   

4.4 
Атмосфера и климат Земли. 

Агроклиматические ресурсы 
 4    1   

4.5 Гидросфера и водные ресурсы  4    1   

4.6 
Мировой океан как часть гидросферы. 

Ресурсы Мирового океана 
 3    0.5   

4.7 Почвы и земельные ресурсы мира  4    1.5   

4.8 Биосфера и биологические ресурсы мира  3    1   

4.9 География природных рисков  3    1   

4.10 Глобальная экологическая проблема  4    1.5   

Итого по разделу  36   

Раздел 5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 



5.1 
Демографическая характеристика 

населения мира 
 3    1.5   

5.2 Проблема здоровья и долголетия человека  3    0.5   

5.3 Миграции населения  3    1   

5.4 

Многоликое человечество: расовая, 

этническая и лингвистическая структура 

населения мира 

 4    1   

5.5 География религий в современном мире  3    0.5   

5.6 
Проблема охраны мирового культурного 

наследия 
 3    0.5   

5.7 Качество жизни населения  3    1   

5.8 
Расселение населения мира. Города мира 

и урбанизация 
 3    1   

5.9 Глобальные города как ядра развития  3    0.5   

Итого по разделу  29   

Раздел 6. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

6.1 Мировое хозяйство как система  3    1.5   

6.2 
Научно- технический прогресс и мировое 

хозяйство 
 3    0.5   

6.3 
Социально-экономические типы стран 

мира 
 3    1   

6.4 
Экономическое развитие стран 

глобального Севера и глобального Юга 
 3    0.5   

6.5 
Мировое сельское хозяйство и глобальная 

продовольственная проблема 
 3    1.5   

6.6 
География ведущих отраслей 

промышленности мира 
 4    1.5   



6.7 Глобальный рынок услуг и технологий  3    1   

6.8 Мировая транспортная система  3    1.5   

6.9 
Глобальные валютно-финансовые 

отношения 
 3    0.5   

6.10 
Интеграционные процессы в глобальной 

экономике 
 3    1   

Итого по разделу  31  

Резервное время  4    0.5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   0   37.5   



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

1.1 
Географическое положение и политическая 

карта зарубежной Европы 
 3    0.5   

1.2 
Природные условия и ресурсы зарубежной 

Европы 
 3   1   

1.3 Население зарубежной Европы  3    1   

1.4 Хозяйство зарубежной Европы  4    1.5   

1.5 Германия  4    1   

1.6 Франция  4    1   

1.7 Великобритания  4    0.5   

1.8 Страны Южной Европы  3    1   

1.9 Северная Европа  3    1   

1.10 Восточная Европа  4    1   

Итого по разделу  25   

Раздел 2. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

2.1 
Политико- и экономикогеографическое 

положение США и Канады 
 2    1   

2.2 Природноресурсный потенциал США  2    1   

2.3 Население США  2    1   

2.4 Хозяйство США  3    1.5   



2.5 Экономические районы США  2    1   

2.6 Канада  2    0.5   

Итого по разделу  13   

Раздел 3. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

3.1 
Географическое положение и политическая 

карта Латинской Америки 
 2    1   

3.2 
Природно-ресурсный потенциал Латинской 

Америки 
 2    1   

3.3 Население Латинской Америки  2    1   

3.4 Хозяйство Латинской Америки  4    3   

3.5 Бразилия  1    0.5   

3.6 Мексика  2    1   

Итого по разделу  13   

Раздел 4. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

4.1 Австралия  2    1   

4.2 Новая Зеландия и Океания  2    0.5   

Итого по разделу  4   

Раздел 5. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

5.1 
Географическое положение и политическая 

карта зарубежной Азии 
 2    1   

5.2 
Природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии 
 2    0.5   

5.3 Население зарубежной Азии  2    1   

5.4 Хозяйство зарубежной Азии  2    1   

5.5 Китай  4    1.5   



5.6 Индия  3    1   

5.7 Япония  3    1   

5.8 Республика Корея  2    0.5   

5.9 Юго-Восточная Азия  2    1   

5.10 Юго-Западная Азия  3    1   

Итого по разделу  25   

Раздел 6. АФРИКА 

6.1 
Географическое положение и политическая 

карта Африки 
 2    0.5   

6.2 Природно-ресурсный потенциал Африки  2    1   

6.3 Население Африки  2    0.5   

6.4 Хозяйство Африки  2    1   

Итого по разделу  8   

Раздел 7. МЕСТО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

7.1 Демографический потенциал России  3    0.5   

7.2 Геоэкономическое положение России  3    1.5   

7.3 Географические районы России  2    1   

Итого по разделу  8   

Раздел 8. БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

8.1 Обобщение знаний  2    1   

Итого по разделу  2   

Резервное время  4     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   0   41   
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа обществознанию на уровне среднего общего образования подготовлена 

на основе: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) с изменениями от 2 июля 2021 года;  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человек факторов среды обитания». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021г. № 

2; 

 ФГОС СОО, ФОП СОО, 

  Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.) 

 федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи 

в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального 

российского народа, социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, правомерному 

поведению и взаимодействию с другими людьми в процессе решения задач личной и 

социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня 

основного общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов 

и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, 

включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно 

полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности 

человека как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. 

Каждый из содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, 

раскрывается в углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. 

Кроме того, содержание предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и 

методологией познания социума различными социальными науками. Усилено внимание к 

характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения учебного 

содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. 

Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных 

видов (способов) познания, их применения при работе как с адаптированными, так и 



неадаптированными источниками информации в условиях возрастания роли массовых 

коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, 

моделирование жизненных ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, 

характерной для высшего образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и 

социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает 

обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе 

волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального выбора и 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральным ценностям, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней 

юности, правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, 

функциональной грамотности, способности к предстоящему самоопределению в 

различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного 

общества, его социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, 

человека как субъекта социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и 

регулирование общественных отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 

государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения с опорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для 

освоения способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами и решения значимых для личности 

задач, реализации личностного потенциала; 



расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования, в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 

На изучение обществознания на углубленном уровне отводится 272 часа: в 10 классе 

– 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Социальные науки и их особенности 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

Введение в философию 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское 

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 

общества. Понятие «социальный институт». Основные институты общества, их функции и 

роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 

развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной 

динамики. Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых 

коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 

Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 

глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как философская проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к 

познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, 

политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации на массовое и 

индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 

недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 

личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды 

объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 



полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его 

характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные 

исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как 

творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 

Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия 

России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. 

Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. 

Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 

искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальные последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и 

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и 

нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с 

философией. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и 

основные направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер 

социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект 

социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. 

Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня 

развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое 

манипулирование и способы противодействия ему. Межличностные отношения в группах. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 



Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. 

Риски социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. 

Психологическое образование. 

Введение в экономическую науку 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. 

Экономическое содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. 

Факторы производства и факторные доходы. Кривая производственных возможностей. 

Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономические интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая 

свобода и социальная ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное 

ценообразование. Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, 

величина и факторы предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса 

и эластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика 

Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного 

регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. 

Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 

Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики 

в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. 

Малый бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние 



и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект 

масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и 

способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные 

элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. 

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические 

последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. 

Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование 

рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторы бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы 

налогообложения в Российской Федерации. Налогообложение и субсидирование. 

Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные 

макроэкономические показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый 

внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. 

Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития 

экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических 

колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные 

расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

 

11 КЛАСС 

 

Введение в социологию 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. 

Этапы и основные направления развития социологии. Структурный и функциональный 

анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 



Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая 

и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного 

мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в 

современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. 

Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейные ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая 

и семейная политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и 

профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе. Система образования в 

Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. 

Мировые и национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской 

Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 

социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности 

повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её 

формы и каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные 

(межнациональные) конфликты. Причины социальных конфликтов. Способы их 

разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование. 

Введение в политологию 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в 

политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции 

политической власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. 

Политические институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. 

Формы правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. 



Типы политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное 

самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации. Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе 

демократического общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной 

России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического 

лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический 

выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 

процессов. Особенности политического процесса в современной России. Место и роль 

средств массовой информации в политическом процессе. Интернет в политической 

коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в 

жизни общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и 

виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, 

правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и 

гражданское общество. Основные принципы организации и деятельности механизма 

современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  



Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам ребёнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной 

власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, 

полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной 

власти: структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её 

структура, конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы 

деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые 

отношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. 

Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. 

Гражданскоправовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 

наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая 

ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. 

Приёмная семья. 



Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на 

работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего 

времени. Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 

Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 

требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в 

системе государственной службы. Административное правонарушение и 

административная ответственность, виды наказаний в административном праве. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и 

охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. 

Участники гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека. Источники и принципы 

международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 



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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 



В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за 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;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации 

и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии 

типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях 

и процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её 

целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 



методов решения практических задач, применению различных методов познания, включая 

специфические методы социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных 

наук, учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым 

и моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  



распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи 

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

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 себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 



признавать своё право и право других на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 

комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, 

исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность общества, 

разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в общественном развитии, 

факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта общественных 

отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа личности, 

роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств 

личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как 

объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, 

экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

государства, факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное 

ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и 

финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 

методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 

оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых 

услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения 

знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 

формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, 

уровни и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы 

социальных отношений, виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов 

и способы их разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые технологии, 

методы антимонопольного регулирования экономики, виды предпринимательской 



деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые институты, факторы 

производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития 

российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости 

глобализации, относительности истины, характера воздействия средств массовой 

информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок и 

стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, влияния групп на 

поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 

справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания 

учебноисследовательскую и проектную работу по философской, социально-

психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, 

обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать собственный социальный 

опыт, включая опыт самопознания, самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями 

разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы 

экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, 

распространённых ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении 

достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 

рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения 

на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и 

интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании 

финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда 

молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 



проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

К концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли 

в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к 

изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими 

науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 

стратификация, социальная мобильность в современном обществе, статусноролевая 

теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и гражданская 

общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности 

политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 

общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус 

высших органов власти в Российской Федерации, основы деятельности 

правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового 

нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых 

коммуникаций, в том числе средства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 

институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 

организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая 

непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, 

материнства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в процессе 

общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление 

и развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах 

социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, 



институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический, сравнительноправовой для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли участника 

различных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 

деятельности политических партий и общественно-политических движений, в 

противодействии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального 

выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 

формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-

территориального устройства, виды политических институтов, типы политических партий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 

источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать 

их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их 

особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных 

семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль политических 

партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств массовой 

информации в формировании политической культуры личности, трансформация 

традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение 

права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по 

целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на 

полученные из различных источников знания учебноисследовательскую, 

проектноисследовательскую и другую творческую работу по социальной, политической, 

правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 

учебноисследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 

массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 

современного общества, политической социализацией и политическим поведением 

личности, её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 

политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 

отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 



уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями теоретические положения 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая 

положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, 

молодёжи как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 

образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой 

информации, мировых и национальных религиях, политике как общественном явлении, 

структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах 

и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, 

влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 

обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии 

правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, 

составлять документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно 

овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессионального образования, связанных с социальногуманитарной 

подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Социальные науки и их особенности 

1.1 

Социальные науки в системе научного 

знания. Особенности социального 

познания 

 4     

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Введение в философию 

2.1 

Общество как система. Динамика и 

многообразие процессов развития 

общества 

 4     

2.2 
Общественный прогресс. Процессы 

глобализации 
 4     

2.3 
Сущность человека. Духовное и 

материальное в человеке 
 2     

2.4 
Сознание. Массовое сознание и его 

особенности 
 3     

2.5 
Деятельность как способ существования 

людей 
 2     

2.6 Теория познания. Истина и её критерии  4     

2.7 Научное знание и его характерные черты  2     

2.8 Духовная жизнь человека и общества  6     



2.9 
Направления духовной деятельности. 

Формы духовной культуры 
 4     

2.10 Этика и этические нормы  4     

2.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

2.12 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в философию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  39   

Раздел 3. Введение в социальную психологию 

3.1 Социальная психология как наука  2     

3.2 
Общество и личность в социальной 

психологии 
 6     

3.3 Социальная психология групп  6     

3.4 Общение и социальное взаимодействие  6     

3.5 

Психологическое образование и 

профессиональная деятельность 

социального психолога 

 2     

3.6 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

3.7 

Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в социальную 

психологию» 

 2   0.5    

Итого по разделу  26   

Раздел 4. Введение в экономическую науку 

4.1 
Экономика как наука и сфера 

деятельности человека 
 4     



4.2 
Экономическая деятельность и её 

субъекты 
 5     

4.3 Институт рынка  6     

4.4 Рынки и ресурсы  6     

4.5 Институт предпринимательства  4     

4.6 Фирмы в экономике  4     

4.7 Финансовые институты  8     

4.8 Государство в экономике  9     

4.9 
Основные макроэкономические 

показатели 
 6     

4.10 Международная экономика  6     

4.11 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

4.12 

Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в экономическую 

науку» 

 2   0.5    

Итого по разделу  62   

Итоговое повторение  5   2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   3.5   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Введение в социологию 

1.1 Социология как наука  2     

1.2 
Социальная структура и социальная 

стратификация 
 3     

1.3 Субъекты общественных отношений  6     

1.4 
Социальные институты семьи, 

образования, религии, СМИ 
 6     

1.5 Положение личности в обществе  9     

1.6 

Социологическое образование и 

профессиональная деятельность 

социолога 

 2     

1.7 
Представление результатов проектно- 

исследовательской деятельности 
 2     

1.8 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в социологию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  32   

Раздел 2. Введение в политологию 

2.1 Политология как наука  2     

2.2 Политика и общество  4     



2.3 

Политическая власть. Политическая 

система. Роль государства в 

политической системе 

 5     

2.4 
Институты государственной власти в 

Российской Федерации 
 6     

2.5 

Институты представительства 

социальных интересов в Российской 

Федерации 

 4     

2.6 
Политическая культура и политическое 

сознание 
 3     

2.7 Политический процесс  4     

2.8 

Политологическое образование и 

профессиональная деятельность 

политолога 

 2     

2.9 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

2.10 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в политологию» 
 2   0.5    

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Введение в правоведение 

3.1 
Юридическая наука: этапы и основные 

направления развития 
 2     

3.2 
Право как социальный институт. Система 

права 
 4     

3.3 
Связь права и государства. 

Правотворчество и законотворчество 
 4     



3.4 

Правовая культура. Правоотношения и 

правонарушения. Юридическая 

ответственность 

 6     

3.5 Основы конституционного права  2     

3.6 
Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 
 5     

3.7 

Конституционно-правовой статус России 

как федеративного государства. Органы 

власти в Российской Федерации 

 4     

3.8 Основные отрасли частного права  10     

3.9 Основные отрасли публичного права  8     

3.10 Основные отрасли процессуального права  7     

3.11 Международное право  2     

3.12 
Юридическое образование и 

профессиональная деятельность юриста 
 2     

3.13 
Представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 2     

3.14 
Повторительно-обобщающие уроки по 

разделу «Введение в правоведение» 
 2   0.5    

Итого по разделу  60   

Итоговое повторение  10   2.5    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   4   0   
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Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется 

на основе cледующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (в редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция 

от 19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

4. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию); 

7. Программа курса «Общая биология»- В.В.Пасечник (Биология. 5-11 классы: 

программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М.Пельдяева. М.: Дрофа, 2020); 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебно – методического 

комплекта В.В.Пасечника «Биология», созданного на основе оригинальной авторской 

программы, одобренной Федеральным экспертным советом и рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

1. Учебник 10-11 класса «Общая биология» для общеобразовательных учреждений / 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2020 

2. Учебник 10 класс «Биология» для общеобразовательных организаций / 

Углубленный уровень. Под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2019 

3. Учебник 11 класс «Биология» для общеобразовательных организаций / 

Углубленный уровень. Под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2019 

4. Дополнительно. Примерная программа основного общего образования и рабочая 

программы. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

углубл. уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — М.: Просвещение, 2018. — 60 с 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетентностей. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у каждого выпускника биологического мышления, экологической культуры, 

общеучебных навыков и умений, универсальных способов деятельности, подготовка к 
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государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачами курса являются: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

I. Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной 

основной образовательной программе по биологии на уровне среднего общего образования» 
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и рассчитана на 272 часа: по 136 часов в 10А и 11А профильных классов химико – 

биологической направленности, по 4 часа в неделю. 
Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание 

курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает 

общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации 

живой природы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного предмета. При изучении курса 

биологии учитываются и углубляются знания обучающегося по географии, физике, химии. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический подход, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения 

в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. 

Основу структурирования содержания курса биологии в 11классе на профильном уровне 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные 

линии курса: «Экосистемы»; «Антропогенез»; «Происхождение жизни»; «Эволюция». 

Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 

II. Результаты освоения содержания курса 

Требования к результатам освоения курса биологии в средней школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в средней профильной школе даёт возможность достичь следующих: 

Личностных результатов: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и псих. здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– 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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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 собств.быта. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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 
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жизненных планов. 

Личностные результаты 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 освоения выпускниками старшей школы профильного 

курса биологии являются: 

Регулятивные результаты: 

– 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, необход. для достижения поставленнойцели. 

Познавательные результаты: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные результаты: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

– координировать   и    выполнять    работу    в    условиях    реального,    виртуального    и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

профильного уровня являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 
• вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; 

• отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

• влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

• причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка биологической информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биол.эксперим. и объясненияих 

результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

правил поведения в окружающей среде. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естес. наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 
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пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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III. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение в биологию (7 часов) 

Краткая история развития биологии. Биология как наука; предмет и методы изучения 

биологии. Методы исследования в биологии. Общая биология – учебная дисциплина и один 

из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. 

Общебиологические закономерности. 

Жизнь как форма существования материи. Уровни организации жизни. 

Основные свойства живого. Многообразие жизни. Царства живой природы; естественная 

классификация живых организмов. Связь биологических дисциплин с другими науками. 

Практическая работа №1 «Уровни организации живой материи». 

 

Раздел 1. Основы цитологии. 64 часа 

Тема 1.1. Особенности химического состава клетки. Неорганические вещества. 10 часов 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки. Клеточная теория. Особенности 

химического состава клетки. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образование молекул живого вещества. Неорганические молекулы: вода, её свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их значение. 

Тема 1.2. Особенности химического состава клетки. Органические вещества. 16 часов 

Органические молекулы. Биополимеры. Белки, ферменты. Структура и свойства белков. 

Углеводы в жизни организмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- 

и дисахаридов. Строение и биологическая роль полисахаридов. Жиры. Особенности строения 

жоров и липоидов. ДНК – молекулы наследственности. Уровни структурной организации 

ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК. Транскрипция. РНК, структура, 
функции, виды. Витамины: строение, источники поступления, функции. 

Определение нуклеотидных последовательностей геномов растений и животных. Геном 

человека. Генетическая инженерия. АТФ. 

Практическая работа №2 «Минеральные вещества в клетке, их влияние на 

жизнедеятельность клетки». 

Практическая работа №3 «Физические и химические свойства органич.веществ в 

клетке». 

Практическая работа №4 «Решение задач по молекулярной биологии» 

Лабораторная работа №1 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке» 
Зачёт №1 по теме «Химическая организация живого вещества» 

Тема 1.3. Строение и функции прокариотической и эукариотической клеток. 

Неклеточные формы жизни. 18 часов 

Царство Прокариот Форма и размеры. Строение. Генетический аппарат бактерий. 

Особенности жизнедеятельности. Спорообразование и его биологическая роль. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. 

Структурно-функциональная организация клеток эукариот. Клеточные технологии. 

Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. Клонирование 

растений и животных. Неклеточные формы жизни. Вирусы – внутриклеточные паразиты на 

генетическом уровне. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. СПИД. 

Бактериофаги. 

Лабораторная работа №2«Особенности строения бактериальной клетки на примере 

картофельной палочки» 

Лабораторная работа №3«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений» 

Лабораторная работа №4 «Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание» 

Практическая работа №5«Сравнение строения клеток растений, грибов и бактерий» 
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Зачёт №2 по теме «Структурно-функциональная организация клеток прокариот и эукариот» 

Тема 1.4. Обмен веществ в клетке – метаболизм. 20 часов 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Компартментация процессов 

метаболизма. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Реализация наследственной 

информации. Биологический синтез белков и других органических молекулв клетке. 

Транскрипция, процессинг иРНК, трансляция. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. 

Практическая работа №6 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Практическая работа №7«Решение задач по теме «Биосинтез белка» 

Зачёт №3 по теме «Обмен веществ в клетке – метаболизм» 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (18 часов) 

Тема 2.1. Размножение. 8 часов 

Жизненный цикл клеток. Митоз. Амитоз. Апоптоз. Бесполое размножение.Формы 

бесполого размножения. Вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное 

значение бесполого размножения. 

Половое размножение. Половая система млекопитающих. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток. Развитие половых клеток. Мейоз. Особенности сперматогенеза 

и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное 

оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. Краткие исторические 

сведения. Типы яйцеклеток и их строение. 

Тема 2.2.Индивидуальное развитие организмов. 8 часов 

Эмбриональное развитие животных. Эмбриогенез: дробление, бластуляция, гаструляция и 

органогенез. Регуляция эмбрионального развития. Роль нервной и эндокринной систем в 

обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление размножением растений и 

животных. Искусственное осеменение, осеменение invitro, пересадка зародышей. 

Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей и органов человека. 

Закономерности постэмбрионального период развития. Непрямое развитие. Биологический 

смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития. Прямое развитие. 

Старение и смерть. Онтогенез высших растений. Биологическое значение двойного 

оплодотворения. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, 

дифференциация органов и тканей, формирование побегов и корневой системы. Регуляция 

развития растений. 

Тема 2.3. Развитие организма и окружающая среда. 2 часа 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери 

и плода в результате воздействия токсических веществ на ход эмбрионального и 

постэмбрионального развития. 

Практическая работа №8 «Сравнение процессов бесполого и полового размножения»\ 

Практическая работа №9«Сравнение процессов развития половых клеток у растений и 

животных» 

Практическая работа №10«Сравнение процессов митоза и мейоза». 

Зачет № 4по разделу «Размножение организмов» 

 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (30 часов) 

Тема 3.1. Основы генетики. 20 часов 

История развития представлений о наследственности и изменчивости. Современные 

представления о структуре гена. Основные закономерности наследственности. Первый закон 

Менделя – закон единообразия первого поколения. Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Неполное доминирование. Множественный аллелизм. Дигибридное и 
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полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов. 

Тема 3.2. Основные закономерности изменчивости. 10 часов 

Основные закономерности изменчивости. Наследственная (генотипическая) 

изменчивость. Мутации. Зависимость проявления генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость). Фенотипическая изменчивость. Норма реакции. 

Практическая работа №11 «Решение генетических задач на неполное доминирование и 

множественный аллелизм» 

Практическая работа №12«Решение ген. задач на моно- и дигибридноескрещивание» 

Практическая работа №13 «Решение генетических задач на сцепленное наследование» 

Практическая работа №14 «Решение генетических задач на наследование, сцепленное с 

полом» 

Практическая работа №15 «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 

Лабораторная работа № 5«Построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение фенотипов растений». 

Зачет № 5 по теме «Основные закономерности наследственности» 

 

Раздел 4. Генетика человека (10 часов) 

Методы изучения генетики человека. Наследственные заболевания и их предупреждение. 

Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности. 

Практическая работа №16 «Решение задач по составлению родословных» 

Повторение. Подготовка к переводному экзамену. Резерв. 7 часов 

 
11 класс 

Раздел № 1. Основы учения об эволюции (32 часов) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции, проблемы, синтетический характер учения. 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка. Эволюционная 

теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Современное эволюционное учение – синтетическая теория. Вид, его критерии. Популяция 

– структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции – борьба за 

существование, естественный отбор, изоляция, волны жизни, дрейф генов. Закон 

генетического равновесия Харди-Вайнберга. Уравнение Харди-Вайнберга. 

Приспособленность – результат эволюции. Возникновение адаптаций и их относительный 

характер. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Главные направления эволюции. 

Результаты эволюции. Видообразование. Закономерности эволюции. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация: таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: 

«Критерии вида», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие 

приспособлений», «Видообразование», «Направления эволюции и пути их достижения». 

Лабораторные работы 

№1 «Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию». 

№2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания». 

Практические работы 

№1 «Сравнение представлений о виде и его эволюции». 

№2 Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора». 
№3 «Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора». 

№4 «Решение задач по популяционной генетике» 

№5 «Выявление ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций у растений и животных» 
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Проект №7 «Современные взгляды на эволюцию органического мира». 

Проект №8 «Противоречия эволюции» 

Проект №9 «Религия и эволюция» 

 

Раздел №2 Основы селекции и биотехнологии (12 часов) 

Задачи селекции. Районы одомашнивания животных. Центры происхождения культурных 

растений Н.И.Вавилова. Исходный материал для селекции. Порода. Сорт. Штамм. Основные 

методы современной селекции растений, животных и микроорганизмов. Искусственный отбор 

в селекции. Достижения современной селекции. Биотехнология. Объекты биотехнологии. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств. 

Современное состояние и перспективы селекции и биотехнологии. Генная и клеточная 

инженерия. 

Демонстрация: гербария, таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: 

«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Методы селекции», 

«Исследования в области биотехнологии». 

Проект №1«Гетерозис растений» 

Проект №2 «Гетерозис животных» 

Проект №3«Трансгенные растения: вред или польза?» 

Проект №4. «Наиболее редкие сорта растений, породы животных». 

Проект №5. «Сорта растений культивируемых в Томской области». 

Проект № 6 «Перспективы соврем. биотехнологии в медицине (с/х, науке, технике)». 

 

Раздел №3. Происхождение жизни на Земле (16 часов) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Развитие представлений о возникновении 

жизни на Земле. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Основные этапы развития жизни на планете. Развитие жизни в архее и протерозое. 

Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Многообразие живых 

организмов и их усложнение в процессе эволюции. Классификация организмов. 

Демонстрация: фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Этапы возникновения 

жизни на Земле», «Развитие жизни на Земле». 

Проект №10 «Гипотеза креационизма» 

Проект №11 «Гипотеза самозарождения» 

Проект № 12 «Гипотеза панспермии» 

 

Раздел №4.Антропогенез (14часов) 

Место человека в системе органического мира. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. Эволюция человека. 

Предшественники человека. Древнейшие, древние и современные люди. Происхождение 

человеческих рас. Популяционная структура вида Homo sapiens/ 

Демонстрация: таблиц, муляжей, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: 

«Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», «Предки человека», 

«Человеческие расы». 

Проект №13 «Современные проявления расизма» Проект №14 Расизм. Критика расизма» 

Практическая работа№6 «Анализ и оценка различных гипотез формир. человеческих рас» 

 

Раздел №5. Основы экологии (26 часов) 

Предмет экологии. Среда обитания организмов. Местообитание и экологические ниши. 

Экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенный), их значение в жизни 

организмов. Экологическое взаимодействие – паразитизм, хищничество, симбиоз, 

конкуренция, комменсализм, нейтрализм, аменсализм. Экологические характеристики 

популяций. Сообщества. Экосистемы. Структуры и свойства экосистем. Пищевые связи, 
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круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Экологические пирамиды. 

Сукцессия. Искусственные сообщества - агроценозы. Основы рационального 

природопользования. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация: таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: 

«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Межвидовые отношения», «Пищевые 

сети и цепи», «Экологические пирамиды», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Сукцессии». 

Практические работы 

№ 7 «Факторы эволюции» 

№8 «Составление схем передачи веществ и энергии». 
№9 «Решение экологических задач». 

№10 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем». 

№11 «Решение задач по экологии. Цепи питания. Пирамиды энергии» 

№12 «Структура экосистемы» 

№13 «Экологический климат учебного кабинета» 

№14 «Современные проблемы экологии. Социальная экология» 

Раздел №6. Биосфера и человек (18 часов) 

Состав и функции биосферы. Функции живого вещества. Круговорот химических 

элементов, биогеохимические процессы в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрация: таблиц, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: 

«Биосфера и человек», «Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности 

человека», «Особо охраняемые природные территории». 

Практическая работа №15 «Биосфера и место в ней человечества» 

Проект №15 «Автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения» 

Проект №16«Атомная энергетика — плюсы и минусы» 

Проект №17«Бытовые отходы и проблемы их утилизации (конкретный пример)» 

Проект №18 «Влияние зеленых насаждений пришкольного участка на состояние воздуха» 

Проект №19 «Значение растений в оздоровлении городской среды» 

Проект №20«Бытовая экология» 

Раздел №7. Повторение по курсу биологии (18часов) 

Химический состав клетки. Важнейшие органические вещества клетки. Решение задач по 

теме: « Нуклеиновые кислоты». Клеточная теория. Строение и функции клеточных 

органоидов. Метаболизм. Энергетический обмен в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез 

и хемосинтез. Генетический код. Транскрипция и трансляция. Решение задач с 

использованием генетического кода. Жизненный цикл клетки. Митоз и мейоз. Гаметогенез. 

Формы размножения живых существ. Онтогенез. Законы Менделя. Решение задач по 

моногибридному скрещиванию. Дигибридное скрещивание. Решение задач. Генетика пола. 

Сцепленное наследование генов. Сцепленное с полом наследование. Составление и анализ 

родословных. Взаимодействие генов. 

Эволюция растительного мира. Характерные черты низших и высших растений, их 

изменение в процессе эволюции. Жизненные циклы растений. Строение растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Систематика покрытосеменных растений. Процессы 

жизнедеятельности растений. Эволюция животного мира. Усложнение строения животных в 

процессе эволюции. Простейшие животные, кишечнополостные, черви, моллюски, 

членистоногие, хордовые. Эволюция органов и их систем животного мира. 

Сравнение общих черт и отличительных особенностей организмов разных царств живой 

природы. Вирусы. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. 

Нервная система и высшая нервная деятельность. Гуморальная регуляция, эндокринная 

система. Опорно-двигательная система. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

дыхательная системы. Пищеварительная и выделительная системы. Покровная система. 

Анализаторы и органы чувств. 

IV. Тематическое планирование с указанием видов деятельности 
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10 класс 

№ Тема Кол. 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Введение в 

биологию 

7 Владеют информацией об истории развития биологии; 

методах исследования в биологии. 

Понимают жизнь как форма существования материи. 

Называют Основные свойства живого. Многообразие 

жизни. Царства живой природы; естественная 

классификация живых организмов. 

Определяют связь биологических дисциплин с другими 

науками. 

Выполняют практическую работу «Уровни организации 

живой материи». 

2 Основы цитологии. 64 Перечисляют методы изучения клетки; основные 

положения клеточной теории, особенности химического 

состава клетки. 

Владеют данными о распространенности элементов, их 

вклад в образование молекул живого вещества. 

Владеют информацией об органических молекулах: 

биополимерах, белках, ферментах; жирах; ДНК, РНК, 

витаминах. 

Определяют нуклеотидные последовательности 

геномоврастений и животных. Геном человека. 

Генетическая инженерия. АТФ. Владеют 

информацией о строении и функциях 

прокариотической и эукариотической клеток; 

неклеточных формах жизни 

Умеют выражать свое мнение по нравственным 

вопросам: Клонирование растений и животных. 

Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. СПИД. 

Умеют использовать знания об обмене веществ и 

превращение энергии в клетке; об автотрофных и 

гетеротрофных организмах; реализации наследственной 

информации для формирования ключевых 

биологических знаний. 
Выполняют лабораторные и практические работы. 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

18 Умеют объяснять: жизненный цикл клеток; митоз; 

амитоз; апоптоз; бесполое размножение, вегетативное, 

половое размножение. 

Понимают биологический смысл и эволюционное 

значение бесполого и полового размножения. 

Умеют использовать знания об индивидуальном 

развитии организмов для формирования устойчивых 

знаний об: эмбриональное развитие животных; 

эмбриогенез: дробление, бластуляция, гаструляция и 

органогенез; 

Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов. 
Умеют выражать свое мнение по нравственным 
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   вопросам: управление размножением растений и 

животных; искусственное осеменение, осеменение 

invitro, пересадка зародышей. развитие. 

Понимают биологический смысл развития с 

метаморфозом; биологическое значение двойного 

оплодотворения; эмбриональное развитие; 

постэмбриональное развитие. 

Объясняют роль окружающей среды в развитии 

организма. 

4 Основы генетики. 30 Ориентируются в современных представлениях о 

структуре гена. 

Используют знания об основных закономерностях 

наследственности: законов Менделя, Моргана, 

анализирующего скрещивания; генетики пола. Для 

решения задач. 

Понимают основные закономерности изменчивости. 

Объясняют зависимость проявления генов от условий 

внешней среды (фенотипическая изменчивость). 

Фенотипическую изменчивость. Норму реакции. 

Практическая работа №16 «Решение задач по 

составлению родословных» 

5 Генетика человека 10 Называют методы изучения генетики человека. 
Объясняют причины наследственных заболеваний и их 

предупреждение. 

Понимают проблемы генетической безопасности. 

6 Резерв 7  

 

11 класс 

№ Тема Колич 

час 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Основы учения об 
эволюции. 

32 Выделять существенные признаки вида. Объяснять 

формирование приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) и причины 

многообразия видов. Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах), изменчивость у организмов одного вида. 

2 Основы селекции и 
биотехнологии. 

12 Владеть информацией о прогрессивном развитии 
генетики и молекулярной биологии. 

3 Происхожден 

иежизни на 

Земле. 

16 Определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе 

(классифицировать). Объяснять значение 

биологического разнообразия для сохранения 
устойчивости биосферы. 

4 Антропогенез. 14 Объяснять место и роль человека в природе. Приводить 

доказательства (аргументировать) родства человека с 

млекопитающими животными. Выделять существенные 

признаки организма человека, особенности его 

биологической природы и 
социальной сущности. 
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5 Основы экологии. 26 Выделять существенные признаки экосистемы,процессов 

круговорота веществ и превращений энергии в 

экосистемах. Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. Приводить 

доказательства (аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к 

живой природе. Выявлять типы взаимодействия разных 

видов в 
экосистеме. 

6 Биосфера и человек. 18 Анализировать и оценивать последствия деятельности 
человека в природе. Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере. Овладеть умением аргументировать свою точку 

зрения в ходедискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

7 Повторение по 
курсу 
биология. 

18 Закрепить знания, умения, навыки, полученные при 
изучении биологии в средней школе. 

 Итого: 136  

 

Лабораторные и практические работы 10 класс. 

Практическая работа №1 «Уровни организации живой материи». 
Практическая работа №2 «Минеральные вещества в клетке, их влияние на 

жизнедеятельность клетки». 

Практическая работа №3 «Физические и химические свойства орган. веществ вклетке». 

Практическая работа №4 «Решение задач по молекулярной биологии» 2ч 

Практическая работа №5«Сравнение строения клеток растений, грибов и бактерий»2ч 

Практическая работа №6 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза».2ч 

Практическая работа №7«Решение задач по теме «Биосинтез белка» 4ч 

Практическая работа №8 «Сравнение процессов бесполого и полового размножения» 

Практическая работа №9«Срав.процессов развития половых клеток у растений и 

жив» 

Практическая работа №10«Сравнение процессов митоза и мейоза». 

Практическая работа №11 «Решение генетических задач на неполное доминирование и 

множественный аллелизм» 

Практическая работа №12«Решение генетических задач на моно- и дигибридное 

скрещивание» 

Практическая работа №13 «Решение генетических задач на сцепленное наследование» 

Практическая работа №14 «Решение генетических задач на наслед., сцепленное сполом» 

Практическая работа №15 «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 

Практическая работа №16 «Решение задач по составлению родословных» 

Лабораторная работа №1 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке» 

Лабораторная работа №2«Особенности строения бактериальной клетки на примере 

картофельной палочки» 

Лабораторная работа №3«Приготовление и описание микропреп.клеток растений»2ч 

Лабораторная работа №4 «Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание» 

Лабораторная работа № 5«Построение вариационного ряда и вариационной кривой» 
Лабораторная работа № 6 «Изучение фенотипов растений». 

Лабораторные и практические работы 11 класс 

Лабораторная работа №1«Наблюдение и описание особей вида по морфологическому 

критерию». 
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Лабораторная работа №2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания». 

Практическая работа №1 «Сравнение представлений о виде и его эволюции». 

Практическая работа №2 «Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора». 

Практическая работа №3 «Сравнительная характеристика естественного и искус.отбора». 

Практическая работа №4 «Решение задач по популяционной генетике» 

Практическая работа №5 «Выявление ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций у 

растений и животных». 

Практическая работа№6 «Анализ и оценка различных гипотез формирования 

человеческих рас» 

Практическая работа №7 «Составление схем передачи веществ и энергии». 

Практическая работа №8 «Решение экологических задач». 

Практическая работа №9 «Сравнение природных экосистем и агроэкосистем». 

Практическая работа №10 «Факторы эволюции» 

Практическая работа №11 «Решение задач по экологии. Цепи питания. Пирамиды 

энергии» 

Практическая работа №12 «Структура экосистемы» 

Практическая работа №13 «Экологический климат учебного кабинета» 

Практическая работа №14 «Современные проблемы экологии. Социальная экология» 

Практическая работа №15 «Биосфера и место в ней человечества» 

Теоретические минипроекты: 

№ Тема 

1 Проект №1 «Гетерозис растений» 

2 Проект №2 «Гетерозис животных» 

3 Проект №3 «Трансгенные растения: вред или польза?» 

4 Проект №4 «Наиболее редкие сорта растений, породы животных». 

5 Проект №5 «Сорта растений культивируемых, в Томской области». 

6 Проект №6 «Перспективы соврем. биотехнологии в медицине (с/х, науке, технике)». 

7 Проект №7 «Современные взгляды на эволюцию органического мира». 

8 Проект № 8 «Противоречия эволюции» 

9 Проект №9 «Религия и эволюция» 

10 Проект №10 «Гипотеза креационизма» 

11 Проект №11 «Гипотеза самозарождения» 

12 Проект № 12 «Гипотеза панспермии» 
 Проект №13 «Современные проявления расизма» 
 Проект №14 Расизм. Критика расизма» 

13 Проект №15 «Автомобильный транспорт в городе: проблемы и пути их решения» 

14 Проект №16 «Атомная энергетика — плюсы и минусы» 

15 Проект №17«Бытовые отходы и проблемы их утилизации (конкретный пример)» 

16 Проект №18 «Влияние зеленых насаждений пришкольного участка на состояние воздуха» 

17 Проект №19 «Значение растений в оздоровлении городской среды» 

18 Проект №20 «Бытовая экология» 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература: 

1. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М.Пельдяева. М.: Дрофа, 2016. 

2.. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Общая биология. 10 - 11 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2016. 

3. Пименов А.В., Уроки биологии в 10-11 классах. Часть 1 и Часть 2. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

4. Учебник 10 класс «Биология» для общеобразовательных организаций / Углубленный 
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уровень. Под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2019 

5. Учебник 11 класс «Биология» для общеобразовательных организаций / Углубленный 

уровень. Под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2019 

6. Дополнительно. Примерная программа основного общего образования и рабочая 

программы. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — М.: Просвещение, 2018. — 60 с 

Дополнительная литература: 

1. Адельшина Г.А., . Адельшин Ф.К., Генетика в задачах: учебное пособие по курсу биологии. 
– М.: Издательство «Глобус», 2009. 

2. Н.В.Чебышева. – М.: Новая волна: Издатель Умеренков, 2006. 

4. Богданова Т.Л., Солодова Е.А.Биология: справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ_ПРЕСС ШКОЛА, 2006 г. 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поур. тесты и задания. 10-11 класс. / - М.: Аквариум,1918. 

6. Пименов А.В., Биология для поступающих в вузы. Общая биология, Дидактические 

материалы. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

8. Сборник задач по генетике и молекулярной биологии / З.И.Фёдорова. Уфа: Изд-во ГОУ 

ВПО БГМУ РОСЗДРАВА, 2006 

Материально – техническая база по биологии 

Интерактивная доска SMART Board 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Принтер/сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Комплект компьютеров на класс 

Микроскопы -16 

Набор предметных и покровных стекол 

Набор «Лаборатория» -3 

Лабораторное оборудование 

Микропрепараты: 

1.По анатомии и физиологии 

2.По ботанике 

3. По зоологии 

4. Набор микропрепаратов «Биология» 

Таблицы: 

Таблица «Генетический код/ДНК» 
Таблица «Строение молекулы белка» 

Таблица «Уровни Жизни» 

Таблица «Деление клетки» 

Набор таблиц по ботанике. 

Термометр лабораторный 

Комплект скелетов позвоночных животных 

Кости черепа человека, смонтированные на одной подставке 

Набор моделей «Ископаемые животные» 

Модель молекулы ДНК 

Набор моделей цветков: 

Цветок розовых 

Цветок паслёновых 

Цветок сложноцветных 

Цветок крестоцветных 

Цветок лилейных 

Цветок здаковых 

Набор моделей органов человека: 
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Сердце. Модель разборная на подставке 
Череп человека 

Глаз. Строение 

Полушария головного мозга 

Строение глаза 

Торс человека (разборная модель) 

Скелет человека разборный 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов» 
Комплект карточек «Генетика человека» 

Комплект карточек «Типы соединения костей 

Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов» 

Комплект карточек «Деление клетки. Митоз и мейоз» 

Комплект гербариев разных групп растений 

Основные группы растений 

Гербарий деревьев и кустарников 

Гербарий по морфологии растений 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий сельскохозяйственных растений 

Гербарий лекарственных растений 

Гербарий культурных растений 

Гербарий вредных и ядовитых в животноводстве растений 

Гербарий по систематике растений 

Гербарий «Растительные сообщества» 
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                                                                          Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета « Химия» ведется в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ( с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего( полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г № 506 « О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего , 

основного общего образования, утвержденный приказом министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004г № 1089» 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г № 1312 « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ , реализующих 

программы общего образования» от 20.08.2008., 30.08.2010., 03.06.2011., 01.02.2012г. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г № 373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении ФГОС ООО» 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека , Главного государственного врача санитарного РФ от 29.12. 2010 г № 189 

« Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10. 

8.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования , внесенной 

в реестр образовательных программ , одобренных федеральным учебно- методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

9. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (профильный 

уровень). 

10. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) 2018 г. автор Габриелян О.С. 

 

Данная программа реализована в учебнике: Габриелян О. С, Ф.Н.Маскаев Химия. 

10- 11класс, профильный уровень — М.: Дрофа, 2020; 

 

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно - научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Задачи обучения: Ведущими задачами предлагаемого курса является формирование понятий, 

знаний и навыков: 

- Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

- Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и прим. веществ; 
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- Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

- Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактического материала 

химии элементов; 

- Конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

- Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает возможность управлять 

химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы 

производства и охраны окружающей среды о загрязнений. 

- Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки; 

- Развитие хим. науки и химизации народного хозяйства служат интересам человека, имеют 

гуманист. характер и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

                                               

Характеристика учебного курса 

           Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом 

понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения 

атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронная и 

пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое 

отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. 

В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного 

материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений 

начинается с практической посылки – с их получения. Химические свойства веществ 

рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практического применения. 

        В основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических 

соединений и их взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами 

органических соединений. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены спецификой 

химии, как науки, и поставленными задачами. 

        Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых 

человеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии: • «Вещество» — знания о составе и строении 

веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; • 

«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства 

веществ, способах управления химическими процессами; 

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые 

наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте; 

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. е. их названия (в том 

числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации 

с родного или русского языка на язык химии и обратно. 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы 

Для разработки рабочей программы мною выбрана авторская программа 
О.С. Габриеляна, соответствующая федеральному компоненту государственного стандарта 

основного образования (профильный уровень), утвержденному приказом №1312 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г, допущенная Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательных учреждениях. 
Программа профильного курса химии 10-11 классов отражает современные тенденции в школьном 

химическом образовании, связанные с реформированием средней школы.
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Авторская программа: 

 позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который 
формировался на протяжении десятков лет в советской и российской школе; 

 представляет курс освобожденный от излишне теоретизированного и сложного 

материала, для отработки которого требуется немало времени; 

 включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко 
выраженной связи с химией; 

 полностью соответствует стандарту хим. обр. средней школы профильного уровня. 

Курс четко делится на 2 части: органическую - 10 класс и общую химию - 11 класс. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода. Это достигается путем 

вычленения дидактической единицы – химического элемента - и дальнейшем усложнении и 

расширении ее: здесь таковыми выступают формы существования (свободные атомы, 

простые и сложные вещества). 

В программе учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и 

биологии (6-7 классы), где дается знакомство с строением атома, химической организацией 

клетки и процессами обмена веществ. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

Преобладающей формой контроля выступают письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Внесение изменений в авторскую программу О.С. Габриеляна 

Заключается в следующем: внесены изменения в количество часов по отдельным темам, 

разделам при этом не нарушен минимум часов определяемый примерной программой по 

предмету. 

На изучение химии в 10 и 11 классах  на профильном уровне отводится 4 часа в неделю 

Формы организации образовательного процесса 

Процесс обучения реализуется только через конкретные формы организации образовательного 

процесса. Среди конкретных форм организации работы с обучающимися в процессе обучения 

можно выделить: урочные и внеурочные. 

К урочным относятся: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен. 

Внеурочные включают: регулярные (домашняя работа; факультативные, групповые, 

индивидуальные занятия; работа с научно-популярной литературой; телевизионные передачи; 

дополнительные занятия), эпизодические (реферативные работы, тематические конференции). 

I. Планируемые результаты освоения темы Планируемые личностные 

результаты освоения ООП 

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 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. 
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–  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– 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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– 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. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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 
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навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собс. быта. 

Личностные результаты 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. 

Личностные результаты 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, госуд., 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. 

Личностные результаты 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
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источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте. 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства химических веществ;5 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых химических   
препаратов; 
– различать опасные и безопасны е вещества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 
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строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и 

органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или 

объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты 

массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде 

раствора с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
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способов получения и распознавания органических веществ; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа 

веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 
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II. Содержание рабочей программы по химии в 10 классе                                                                     

                              (профильный  уровень) 

                  Введение.(10 часов) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. 

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории. 

Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная 

химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере 

молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на 

примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика 

видов ковалентной связи в них. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (12 часов) 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК. 

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности 

структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной 

связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности пространственной 

изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и циклоалканов. 

Оптическая изомерия на примере аминокислот. 

Решение задач на вывод формул органических соединений. 

Демонстрации. Шаростержневые модели органических соединений различных классов. 

Модели изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторный опыт. Изготовление моделей веществ-представителей различных классов 

органических соединений 

Тема 2. Химические реакции в органической химии. (12 часов) 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях 

присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления 

(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на 

примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. 

Реакция изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Обесцвечивание 

этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата калия. Взаимодействие 

спиртов с натрием и кислотами. Деполимеризация полиэтилена. 

Тема 3. Углеводороды. (30 часов) 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее 

промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический 
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крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. 

Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения, 

горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация 

алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. 

Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в 

правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы 

получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенир., гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение 

алкенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на устан.хим. фор. вещества по массовым долям элементов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция 

Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие терминальных алкинов с 

основаниями. Окисление.  Применение алкинов. 

  Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства, 

взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, 

изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций прис. к алкадиенам с сопряженными пи- связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в 

С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-, транс-, 

межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное 

замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение пи- 

связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 

при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы 

получения. Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и по 

продуктам сгорания. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, этина, бензола. Отношение этих веществ к 

растворам перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава метана и 

этилена по продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение метана 

взаимодействием ацетата натрия с натронной известью; ацетилена карбидным способом; 

этилена - реакцией дегидратации этилового спирт; разложение каучука при нагревании 

испытание продуктов разложения. Бензол как растворитель. Нитрование бензола. 

Лабораторные опыты. 1.Изготовление моделей углеводородов и их 

галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их 

переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с 

образцами каучуков, резины и эбонита. 

Практические работы. 1.«Обнаружение углерода и водорода в органических веществах» 

2. «Получение этилена и изучение его свойств» 
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Тема 4. Спирты и фенолы. (13 часов) 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по 

атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутри 

молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических 

реакций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и получение. 

Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы. 

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в 

гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров. Качественная реакция 

на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Фенолята 

натрия угольной кислотой. 

Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди 

(II). Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи. 

Практические работы. 3. «Спирты» 

Тема 5. Альдегиды и кетоны. (12 часа) 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура. 

Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение синильной кислоты и бисульфита натрия. 

Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление 

бензальдегида на воздухе. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными растворами 

оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и 

свойства карбоновых кислот. 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (15 часов) 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. 

Отдельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного 

скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на 
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гидролиз. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка бензойной 

кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного эфира. 

Коллекция масел. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера 

жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС. 

              Практические работы. 4. «Карбоновые кислоты» 

Тема 7. Углеводы. (11 часов) 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 

свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при 

комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы 

из природного сырья.  

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. 

Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. 

Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. 

Применение полисахаридов на основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при 

нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и 

крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 

              Практические работы. 5 «Углеводы» 

Тема 8. Азотосодержащие соединения. (13 часов) 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Основность аминов. 

Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических 

аминов; анилина, бензола и нитробензола. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации 

аминокислот. 

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 
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горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 

РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия 

и биотехнология. 

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Образование 

солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окраска ткани 

анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция 

«Волокна». 

Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в воде. 

Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в молоке. 

              Практические работы. 6 Азотсодержащие органические соединения 

Тема 9. Биологически активные вещества. (8 часов) 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и 

применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм. 

Практические работы. 7. «Действие ферментов на различные вещества» 8. «Анализ 

лекарственных препаратов» 

 
 

Содержание рабочей программы по химии в 11 классе (профильный уровень) 

Введение.(7 часов) 

Понятие «химическое вещество». Взаимосвязь массы и энергии. Закон сохранения массы и 

энергии. Роль химии в жизни общества. Взаимосвязь химии, физики, биологии, географии, 

математики. Естественнонаучная картина мира. Основные понятия: атом, вещество, 

молекула, реакция, уравнение. 

Тема 1.Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. (13 час) 

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и 

макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). 

Главное квантовое число. Энергетические уровни и подуровни. Взаимосвязь главного 

квантового числа, типов и форм орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях 

и уровнях. Принцип Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические 

электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов 

элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов как функция их нормального и возбуждённого 

состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподелённых электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и 

степени окисления. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Предпосылки открытия закона: накопление фактологического материала, работы 

предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. 

Ньюлендса, Л. Ю. Мейера, съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. 

Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка 
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его. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химического 

элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2.Строение вещества. (21 час) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности 

(одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного 

вида связи в другой; разные виды связей в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленн. 

Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. 

sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза. 

sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита. 

sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсная система с 

жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект 

Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 

Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), 

съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные 

положения современной теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической 

химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только 

от химического, но и от их электронного и пространственного строения. Индукционный и 

мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности теории периодичности Д. И. Менделеева и теории строения А. М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и 

развитии (три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические. Основные понятия химии ВМС: структурное 

звено, степень полимеризации, молекулярная масса. Способы получения полимеров. Реакции 

полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. 

Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Кристаллические решётки алмаза и графита. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
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Модели изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы. Пластической, фосфора 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с 

образцами пластмасс, волокон, неорганических полимеров.  

Практическая работа 1. «Получение, собирание газов» 

Тема 3 Химические реакции. (32 часа) 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции аллотропизации и 

изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру 

реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, обмена, соединения); по 

изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию 

(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 

энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие о 

скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие 

на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, 

концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с 

неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. 

Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР). Степень окисления. Классификация 

реакций в свете электронной теории. Основные понятия ОВР. Методы составления 

уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций. Влияние среды на 

протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии. 

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.) Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и её зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. 

Свойства растворов электролитов. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа её диссоциации. Ионное 

произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ 

(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей - 

три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение 

гидролиза. К 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Получение 

кислорода из пероксида водорода, воды. Дегидратация этанола. Цепочка: Р--- Р2О5 --- Н3РО4; 

свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; свойства металлов, окисление 

альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции 

(обесцвечивание бромной воды и перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) и 

эндотермические реакции (разложение калийной селитры, бихромата калия. 

Взаимодействие цинка с растворами серной и соляной кислот при различных температурах и 

концентрации соляной кислоты; разложение пероксида водорода при помощи оксида 
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марганца (IV), каталазы сырого мяса и картофеля. Взаимодействие цинка различной 

поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего» слоя. Смещение 

равновесия в системе Fe3++3CNS-= Fe(CNS)3; омыление жиров; реакции этерификации. 
Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств растворов 
серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот, гидроксида лития. Калия и 

натрия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. Индикаторная бумага и её 

использование для определения рН слюны, желудочного сока, других соков организма 

человека. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, 

сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида 

кальция. 

Лабораторные опыты. 1.Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

перманганата калия. 2.Реакции, идущие с образованием осадка. газа, воды для 

неорганических и органических кислот.3.Использование индикаторной бумаги для 

определения рН слюны, желудочного сока. 4.Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа 2 Скорость химических реакций, химическое равновесие 

3. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 4. Решение 

экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Тема 4. Вещества и их свойства. (46 часов) 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды). 

Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные 

и комплексные. 

Классификация органических веществ Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия. 

Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро- и 

гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

значение. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение 

их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 

фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и 

др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение 

молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие 

оксиды. Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и 

гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени 

окисления неметалла. 
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Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, основными и амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование 

сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаим. с кислотами и щелочами. 

Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координационное 

число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура данных соединений. Примеры 

соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, 

кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней 

соли (биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической 

химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и 

серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного купороса; 

алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия металлов в 

зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с 

кислородом; сурьмы с хлором; натрия с иодом; хлора с раствором бромида калия; хлорной и 

сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение 

и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной 

серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и 

разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной 

кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом 

фосфора V), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами. Осуществление превращений реакций. Получение комплексных 

соединений. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических 

веществ. Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ. 

Ознакомление с коллекцией руд. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и 

хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. Свойства соляной, 

серной (разбавленной) и уксусной кислот. Взаимодействие гидроксида натрия с солями 

(сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение гидроксида меди. Получение и 

амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по неорг.х. 6. Решение 

экспер.задач по органической химии 7. Генетическая связь между классами неорганических 

и органических веществ 
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Тема 5 .Химия и общество (17 часов) 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов 

и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление 

с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количест 

во часов 

В том числе 

Уроки Лаборат. 

работы 

Практ. 

работы 

Контрольны е 

работы 

1 Введение 10 10  - - 

2 Строение и классификация 
органических веществ. 

12 11 
- 

- №1 

3 Химические реакции в 
органической химии 

12 12 
- 

- - 

4 Углеводороды 30 27 5 2 №2 

5 Спирты и фенолы 13 13 5 - - 

6 Альдегиды и кетоны 12 10 4 1 №3 

7 Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры. 
15 13 

5 
1 №4 

8 Углеводы 11 10 6 1 - 

9. Азотсодержащие соединения 

и их нахождение в природе 13 10 
4 

2 №5 

10 Биологические активные 

органические соединения 
 
8 

 
7 

8  
- 

 
№6 итоговая 

 Всего: 136 123  7 6 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

11 КЛАСС 
 

№ Тема Количест 

во часов 

В том 

числе 

Уроки Лабор. 

работы 

Практически е 

работы 

Контрольн

ые 

работы 

1 Введение. Методы научного 
познания. 

7 7 - - - 

2 Строение атома и 

периодический закон Д.И. 

Менделеева 

13 12 - - №
1 

3 Строение вещества 21 19 - 2 №
2 

4 Химические реакции 32 29 3 2 №
3 

5 Вещества и их свойства 46 41 6 4 №
4 

6 Химия и общество 17 12 2 4 №
5 

 Всего: 136 119  12 5 
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Тематическое планирование  10 класс 
№ п/п Тема Кол.    

часов 

Виды деятельности 

1 Введение 10 Объяснять, почему органическую химию выделили в отдельный 
раздел химии. Перечислять основные предпосылки 
возникновения теории химического строения.  

2 Строение и 
классификация 
органических 
веществ. 

12 Различать три  основных типа углеродного  скелета: 

разветвлённый, неразветвленный и циклический. Определять 

наличие атомов углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. Различать понятия «электронная оболочка» и 

«электронная орбиталь». Изображать электронные конфигурации 

атомов элементов 1-го и 2-го периодов с помощью электронных и 

графических электронных формул.  

3 Химические 
реакции в 
органической 
химии 

12  Характеризовать признаки химических реакций. Отличать их  от 

ядерных. Характеризовать ядерные реакции и отражать эту 

характеристику на письме  с помощью уравнений. 

Классифицировать химические реакции по числу и составу 

реагирующих веществ и другим признакам. Устанавливать общее 

и различное для данной классификации в органической и 

неорганической химии. Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. Характеризовать окислительно- восстановительные 

реакции (ОВР). Классифицировать ОВР. Составлять уравнения 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса и методом полуреакций. Наблюдать и описывать 

химический эксперимент с помощью родного языка и языка 

химии. 

4 Углеводороды 30 Объяснять пространственное строение молекул алканов на основе 
представлений   о гибридизации орбиталей атома углерода. 
Изготавливать модели молекул алканов, руководствуясь теорией 
химического строения органических веществ. Отличать гомологи 
от изомеров. Называть алканы по международной номенклатуре. 
Составлять уравнения химических реакций, характеризующих 
химические свойства метана и его гомологов. Решать расчётные 
задачи на вывод формулы органического вещества. 

5 Спирты и 
фенолы 

13 Изображать общую формулу одноатомных предельных спиртов. 

Объяснять образование водородной связи и её влияние на 

физические свойства спиртов. Составлять структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называть спирты по международной 

номенклатуре. Объяснять зависимость свойств спиртов от 

наличия функциональной группы (-ОН). Составлять уравнения  

реакций, характеризующих свойства спиртов и их применение. 

Характеризовать физиологическое действие метанола и этанола. 

Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

многоатомных  спиртов, и проводить качественную реакцию на 

многоатомные спирты. Объяснять зависимость свойств фенола от 

строения его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере фенола. Составлять уравнения реакций, 

характеризующих химические свойства фенола 

6 Альдегиды и 
кетоны 

12 Составлять формулы изомеров и гомологов альдегидов и 
называть их по международной номенклатуре. Объяснять 
зависимость свойств альдегидов от строения их функциональной 
группы. Проводить качественные реакции на альдегиды. 
Составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 
альдегидов. Составлять формулы изомеров и гомологов 
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карбоновых кислот и называть их по международной 
номенклатуре. Объяснять зависимость свойств карбоновых 
кислот от наличия функциональной группы (-СООН). Составлять 
уравнения реакций, характеризующих свойства карбоновых 
кислот. Получать уксусную кислоту и доказывать,  что это 
вещество относится к классу кислот. Отличать муравьиную 
кислоту от уксусной с помощью химических реакций.   

7 Карбоновые 
кислоты, 
сложные эфиры, 
жиры. 

15 
Составлять уравнения реакций этерификации. Объяснять 

биологическую роль жиров. Соблюдать правила безопасного 

обращения со средствами бытовой химии 

8 Углеводы 11 Объяснять биологическую роль глюкозы. Практически доказывать 

наличие функциональных групп в молекуле глюкозы. 
Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием 
функциональных групп  в  её молекуле,  и  называть области 
применения сахарозы. Составлять уравнения  реакций,  
характеризующих свойства сахарозы. Составлять уравнения 
реакций гидролиза крахмала и поликонденсации моносахаридов. 
Проводить качественную реакцию на крахмал 

9. Азотсодержащие 
соединения и их 
нахождение в 
природе 

13 
Составлять    уравнения    реакций,    характеризующих свойства 

аминов. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от строения их 

функциональных групп. Называть аминокислоты  по  

международной номенклатуре  и  составлять  уравнения  реакций, 

характеризующих их свойства. Объяснять биологическую роль  

белков и их превращений в организме. Проводить цветные 

реакции на белки. Объяснять биологическую роль нуклеиновых 

кислот. Пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам 

10 Биологические 
активные 
органические 
соединения 

 
8 

Записывать уравнения реакций полимеризации. Записывать 

уравнения реакций поликонденсации. Распознавать органические  

вещества,  используя качественные реакции 

 Всего: 136  

 
Тематическое планирование. 11 класс 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Виды деятельности 

1 Введение. Методы 
научного познания. 

7 Описывать устройство и работу Большого 
адронного коллайдера. Представлять развитие научных 
теорий по спирали на основе трѐх формулировок 
Периодического закона и основных направлений развития 
теории строения (химического, электронного и 
пространственного). Характеризовать роль практики в 
становлении и развитии химической теории. 
Аргументировать чувство гордости за достижения 
отечественной химии и вклад российских учѐных в мировую 
науку 

2 Строение атома и 
периодический 
закон Д.И. 
Менделеева 

13 Аргументировать сложное строение атома 
как системы, состоящей из ядра и электронной оболочки. 
Характеризовать уровни строения вещества. 
Находить взаимосвязи между положением элемента в 
периодической системе 
Д. И. Менделеева и строением его атома. 
Составлять электронные и электронно- графические 
формулы атомов s-, р- и d- элементов. Относить химические 
элементы к тому или иному электронному семейству. 
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3 Строение вещества 21 Характеризовать ионную связь как связь между ионами, 
образующимися в результате отдачи или приѐма электронов 
атомами или группами атомов. 
Классифицировать ионы по разным 
основаниям. Устанавливать зависимость между типом 
химической связи, типом кристаллической решѐтки и 
физическими свойствами веществ Объяснять инертные 
свойства благородных газов особенностями строения их 
атома. Характеризовать ковалентную связь как 
связь, возникающую за счѐт образования общих электронных 
пар путѐм перекрывания электронных орбиталей. 
Классифицировать ковалентные связи по разным 
основаниям. Характеризовать металлическую связь как 
связь между ион-атомами в металлах и сплавах посредством 
обобществлѐнных валентных электронов. Объяснять единую 
природу химических связей. 
Устанавливать зависимость между типом химической связи, 
типом кристаллической решѐтки и физическими свойствами 
веществ. 
 Характеризовать полимеры как высокомолекулярные 
соединения. Различать реакции полимеризации и 
поликонденсации. О писывать важнейшие представители 
пластмасс и волокон и называть области их 
применения. Устанавливать единство органической и 
неорганической химии на примере неорганических 
полимеров. 
Выполнять тесты, решать задачи и упражнения по теме. 
Проводить оценку собственных достижений 
в усвоении темы. Корректировать свои знания в 
соответствии 
с планируемым результатом 

4 Химические реакции 32 Классифицировать химические реакции по различным 
основаниям. 
Характеризовать тепловой эффектхимических реакций и на 
его основе различать экзо- и эндотермические реакции. 
Отражать тепловой эффект химических с помощью 
термохимических уравнений. 
Проводить расчѐты на основе термохимических уравнений. 
Проводить, наблюдать и описывать химический 
эксперимент. Характеризовать скорость химической 
реакции и факторы зависимости скорости химической 
реакции от природы реагирующих веществ, их 
концентрации, температуры, площади соприкосновения 
веществ. 
Характеризовать катализаторы и катализ как способы 
управления скоростью химической реакции. 
Устанавливать на основе межпредметных связей с биологией 
общее, особенное и единичное для ферментов как 
биологических катализаторов. 
Раскрывать роль ферментов в организации жизни на Земле, а 
также в пищевой и медицинской промышленности 
Характеризовать состояния химического равновесия и 
способы его смещения. 
Предсказывать направление смещения химического 
равновесия при изменении условий проведения обратимой 
химической реакции. 
Аргументировать выбор оптимальных условий проведения 
технологического процесса. Наблюдать и описывать 
демонстрационный химический эксперимент 
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5 Вещества и их 
свойства 

46  Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 
положения и изменений свойств металлов в периодах и 
группах Периодической системы. 
Характеризовать общие химические свойства металлов как 
восстановителей на основе строения их атомов и положения 
металлов в электрохимическом ряду напряжения. 
Характеризовать органические и неорганические кислоты в 
свете теории электролитической диссоциации и 
протонной теории. 
Классифицировать органические и неорганические кислоты 
по различным основаниям. 
Различать общее, особенное и единичное в свойствах 
азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот. 
Характеризовать неорганические основания в свете теории 
электролитической диссоциации. 
Различать общее, особенное и единичное в свойствах 
гидроксидов и бескислородных оснований. 
Характеризовать их в свете протонной теории. 
Характеризовать соли органических и неорганических 
кислот в свете теории электролитической диссоциации. 
Классифицировать соли по различным основаниям Различать 
общее, особенное и единичное в свойствах средних и кислых 
солей. Описывать жѐсткость воды и способы еѐ устранения 

2 Химия и общество 17 Характеризовать химическую технологию как 
производительную силу общества. 
Описывать химические процессы, лежащие в основе 
производства аммиака и метанола, с помощью родного языка 
и языка химии. 
Устанавливать аналогии между двумя производствами. 
Формулировать общие научные принципы химического 
производства Аргументировать необходимость химической 
грамотности как компонента общекультурной 
компетентности человека. 
Уметь получать необходимую информацию с маркировок на 
упаковках различных промышленных и продовольственных 
товаров 

 Всего: 136  
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III. Учебно-методический комплект 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 

2. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: метод. пособие. - М.: Дрофа 

3. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс. 

учеб. для общеобразоват. Учреждений(2-х уровневый) – М.: Дрофа 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – М.: 

Дрофа 

5. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др. Контрольные и проверочные 

работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа 

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа 

7. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и 

упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 

8. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое 

пособие. 10 класс. – М.: Просвещение 

9. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 10 

класс. – М.: Дрофа 

10. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: Дрофа 

11. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к единому 

государственному экзамену. – М.: дрофа, 

12. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и 

поступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 

Дополнительная литература для учителя 

1. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии – М.: Просвещение, 

2. Жиряков В.Г. Органическая химия. –М.: Просвещение, 

3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 10-11 

классы. - М.:Дрофа, 

4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практических 

занятиях по химии. –М., 

5. Лидин Р.А и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение задач). – М.: 

Дрофа, 

6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Тесты и 

проверочные задания). – М.: Дрофа, 

Обеспечение кабинета химии 

1. Оборудование рабочего места преподавателя и студентов: 

а) учительский однотумбовый стол; 

б) демонстрационный стол; 

в) вытяжной шкаф; 

г) шкаф комбинированный (4 шт.); 

д) столы ученические (15 шт.); 

е) стулья ученические (30 шт.). 

2. Оборудование классной доски: магнитная доска. 

3. Наличие затемнения: отсутствует. 

4. Электроснабжение: 

а) 1 розетка в кабинете (220 В); 

б) 1 розетка в лаборатории (220 В). 

5. Средства пожаротушения: 

а) ведро с песком: в лаборатории; 

б) 2-огнетушителя: в лаборатории. 

в) огнестойкая накидка. 

6. Наличие аптечки: в лаборатории. 

7. Технические средства: в лаборатории. 
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а) графопроектор; 

б) кинопроектор; 

в) диапроектор; 

г) фильмопроектор. 
8. Постоянное оборудование кабинета: 

а) таблицы: 

« Периодическая система химических элеменов Д. И. Менделеева» 

«Растворимость кислот, солей, оснований в воде» 

«Ряд напряжений металлов» 

б) стенды: 

«Охрана труда» 

«Самостоятельная работа» 

«Государственные стандарты» 

«План эвакуации» 

«Информация для студентов» 

в) шкафы для учебной и методической литературы (2 шт., лаборатория); 

г) доска для сушки (лаборатория); 

Наглядные пособия и оборудование кабинета 

 

Наименование 

Коллекции 

- минералы и горные породы 

- раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" 

- топливо 

- металлы и сплавы 

- азотные и фосфорные удобрения 

- пластмассы 

- каучук 

- волокна 

полезные ископаемые 

минеральные удобрения 

Основные виды промышленного сырья 

Модели 

- пространственная решетка алмаза 

- пространственная решетка графита 

- пространственная решетка кухонной соли 

- набор моделей атомов со стержнями для складывания моделей молекул 
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Приборы и приспособления 

- холодильник шариковый 

- ареометр: АОН-470/1000 

- весы технические ВЛТ-500 

- весы учебные 

- плитка электрическая ПЛ-300 

- нагреватель пробирок учебный НПН 

- баня комбинированная лабораторная 

Принадлежности 

- штатив демонстрационный химический ШДХ 

- штатив химический лабораторный ШХЛ 

- штатив для пробирок 

- на 10 гнезд 

- на 20 гнезд 

- зажим пружинный 

- подставки для цилиндров (для сбора газов) 

- доска для сушения посуды 

- экран защитный 

- трубки соединительные 

- перчатки резиновые 

- ершик для мойки посуды 

Инструменты 

- тигельные щипцы 

- ложка железная с длинной ручкой (для сжигания веществ) 

Посуда лабораторная 

- пробирка химическая с рантом 

- 17 - 150 

- 19 - 180 

- 20 - 200 

- пробирка мерная без шлифа П-2-10 

- пробирка лабораторная термостойка 10 - 100 

- пробирка с боковым отводом 21-170 

- колба коническая 

- 100-32 

- 500-40 

- колба плоскодонная широкогорлая 500-40 
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- колба плоскодонная узкогорлая 50-20 

- колба для перегонки с верхней отводной трубкой типа ВТ 100-25 

- стакан высокий с носиком типа ВН 
- 150 – 95 

- 100 - 90 

- 50 - 60 

- стакан низкий с носиком типа НН 250-90 

- мензурка стеклянная без ножки 50мл 

- стаканчик для взвешивания низкий (бюкс) типа СВПЗ-25 

- цилиндр для ареометра без носика, 500мл 

- лейка стеклянная простая конусообразная с коротким стеблем 56-80 

- лейка Бюхнера (фарфоровая) №2 

- стакан двугорбый без тубуса Вульфа, 500мл 

- аллонжи 

- бюретка с краном, 25мл 

- капельница Шустера 25мл 

- стеклянные палочки: 
- 4мм 

- 5мм 

- 6мм 

- предметное стекло 25х75мм 

- чашка для выпаривания плоскодонная с носиком типа ЧПН 250мл 

- ступка с пестиком №2 

- трубка соединительная U - образная: 

- без отвода 

- с одним отводом 

- с двумя отводами 

- трубка стеклянная: 

250/1 – 1,5мм 

300/1,5 – 2мм 

400 - 4мм 

Материалы 

- фильтровальная бумага (фильтры) 90мм 

- вата (100г) 

- сухой спирт 

Кальция карбонат (известняк, мрамор) 

Пробки резиновые 
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Реактивы и химические материалы 

 

Название вещества согласно 

Типичному перечню 

Особые 

отметки 

Группа 

хранения 

Действие веществ на 

организм 

Неорганические вещества    

Алюминий металлический (гран)  8 - 

Железо (стружка)  8 - 

Железо восстановл. (порошок)  8 - 

Кальций металлический х 2 Химический ожог 

Литий металлический х 2 Химический ожог 

Натрий металлический х 2 Химический ожог 

Цинк металлический (гран)  8 - 

Цинк (пыль) х 8 - 

Оксиды, гидроксиды    

Алюминия оксид  8 - 

Меди оксид (II) х 8 Аллергия, легкая форма 

Железа оксид (III)  8 - 

Соли    

Алюминия хлорид  8 - 

Алюминия нитрат хх 6 Канцероген 

Аммония нитрат хх 6 Канцероген 

Аммония хлорид  8 - 

Аммония дихромат хх 7 На коже язвы, 1г 
внутренне - смертная 

доза 

Аммония сульфат  8 - 

Бария нитрат хх 7 0,2 и выше внутренне - 

смертная доза Бария хлорид хх 7 

Бария сульфат хх 7 

Кальция хлорид  8 - 

Кальция дигидрогенортофосфат  8 - 

Калия хлорид хх 8 1г внутренне -смерть 

Калия нитрат хх 6 Канцероген 

Калия гексацианоферрат (II) хх 7 Под действием 

желудочного сока 
распадается до цианидов 

Меди гидрокарбонат  8 - 

Меди хлорид (II)  8 - 

Меди карбонат (II)  8 - 

Магния сульфат  8 - 

Магния хлорид  8 - 

Натрия карбонат  8 - 

Натрия хлорид  8 - 

Натрия сульфат  8 - 

Натрия нитрат хх 6 Канцероген 

Натрия бромид хх 8 - 

Натрия офосфосфат  8 - 

Железа хлорид (III) х 8 - 

Железа сульфат (II)   

8 
 

- 

Хрома хлорид (III) хх 7 Канцероген 
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Цинка сульфат х 8 Раздражение кожи и 

желудочные 

расстройства 

Цинка хлорид  8 Желудочные 
расстройства 

Цинка карбонат  8 - 

Кислоты    

Нитратная кислота  7 Химический ожог 

Ортофосфорная  8 Химический ожог 

Органические вещества    

Анилин хх 7 Отравление (в виде паров 
и через кожу 

Глюкоза  8 - 

Глицерин  8 - 

Кислота стеариновая  5 - 

Кислота пальмитиновая  5 - 

Кислота аминоуксусная  5 - 

Сахароза  8 - 

Фенол хх 7 Отравление при 
попадании на кожу 

Формалин х 4 Острые отравления 

Материалы    

Активированный уголь  5 - 

Графит  5 - 

Сера  5 Аллерген 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для средней (полной) общеобразовательной школы 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований 

к результатам среднего (полного) общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте среднего (полного) общего образования. 

Нормативно- правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, 

от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 

581, 

от 05.07.2017 г. № 629) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа Минтруда России от 

05.08.2016 г. № 422н, с изм., внесенными Приказом Минтруда России от 25.12.2014 г. № 

1115н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, 

Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от декабря 2018 года 

7. Программой для старшей школы 10-11 класс базовый уровень| Г.Я. Мякишев 

8. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ 

http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%3B
http://www.garant.ru/
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сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа , 2019; 

9. Авторской программы А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно- 

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2018. 

       Важнейшие отличительные особенности программы средней (полной) школы 

состоят в следующем: 

Программа составлена для 10-11 профильных классов общеобразовательной школы на 204 

часов (6 часов в неделю в 10 классе) и на 170 часов физики (5часов в неделю) на основе 

программы Г.Я.Мякишева (5часов в неделю) и блок а астрономии 34 часа (1 час в неделю) на 

основе программы А. Воронцова- Вельяминова, Е. К. Страута 

Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 10 класса входят: 

 Учебник: Г.Я. Мякишев «Физика. Механика 10класс» 

 Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова. «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика 10 
класс» 

 Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова, Б.А. Слободсков, «Физика. Электродинамика. 10-11 
класс» 

 Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова. «Физика. Колебания и волны. 11 класс» 

 Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова. «Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс» 

 Сауров Ю. А. Физика. Поурочные разработки. 10 класс : пособие для общеобразоват. 

организаций / Ю. А. Сауров. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2015. — 272 с. — 

(Классический курс). 

 Марон, А.Е., Марон, Е.А. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по 

физике: 10 класс. - М.: Просвещение, 2017 г. 

 Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов. Базовый и 

профильный уровни М.: Просвещение, 2019 г. 

 Дидактические материалы Физика 10 класс А.Е.Марон, Е.А. Марон М.: Дрофа, 2017 

 Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». Учебник с 

электронным приложением. — М. : Дрофа, 2017. 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка 
2. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru\ Федеральный центр информационных  образовательных 

ресурсов (ОМC) 

3. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

2. овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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информации; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

• Личностные: 

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; 

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. 

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. 

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; 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

• Метапредметные: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
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собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

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

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

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

Регулятивные 

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; 
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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. 

Предметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 понимание, а также умение объяснять следующие физические явления: равномерное 

и равноускоренное движения, свободное падение тел, движение по вертикали вверх, движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью, реактивное движение, относительность 

механического движения, явление инерции, явление взаимодействия тел, колебания 

математического и пружинного маятников, гармонические электромагнитные колебания, 

резонанс, испарение жидкости, плавление и кристаллизация вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, броуновское движение, способы изменения внутренней энергии тела, 

электризация тел, проводимость различных веществ, нагревание проводника электрическим 

током, химическое действие тока, электромагнитная индукция, процессы, происходящие в 

колебательном контуре, корпускулярно- волновая природа света, отражение, преломление, 

поляризация и дифракция света, дисперсия света, излучение и поглощение энергии атомом 

вещества, радиоактивность; 

 умение измерять и находить: расстояния, пути и перемещения, промежутки времени, 

скорость, ускорение, массу, плотность вещества, силу, работу силы, мощность, кинетическую 

и потенциальную энергию, импульс тела, импульс силы, КПД, длину волны, период, частоту 

механических и электромагнитных колебаний, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельную теплоту 

парообразования вещества, удельную теплоту сгорания топлива влажность воздуха, давление 

твердых тел, жидкостей, газов, атмосферное давление, заряд, напряжённость электрического 

поля, энергию электрического и магнитного полей, потенциал и разность потенциалов, 

электроёмкость конденсаторов, ЭДС, силу электрического тока, напряжение, электрическое 

сопротивление проводника, работу и мощность тока, индуктивность катушки, энергию и 

импульс фотона, работу выхода электрона при фотоэффекте, фокусное расстояние и 

оптическую силу линзы, число и массу нераспавшихся ядер; 

 владение экспериментальным методом исследования в процессе изучения движения тела 

по окружности под действием сил упругости и тяжести, изучения закона сохранения 

механической энергии, опытной проверки закона Гей-Люссака, изучения последовательного и 

параллельного соединения проводников, измерения ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока, наблюдения действия магнитного поля на ток, изучения явления 

электромагнитной индукции, определения ускорения свободного падения с помощью 

маятника, измерения показателя преломления стекла, определения оптической силы и фокусного 

расстояния собирающей линзы, измерения длины световой волны, наблюдения интерференции 

и дифракции света, наблюдения сплошного и линейчатого спектров. 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их для объяснения 

наблюдаемых явлений: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, 

Закон Паскаля, закон Архимеда, газовые законы, закон Дальтона, первый и второй законы 

термодинамики, закон сохранения импульса и энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи и для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон электромагнитной индукции, закон электролиза, законы фотоэффекта, законы 

распространения, отражения и преломления света, закон радиоактивного распада; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе, основанными на 
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частных предметных результатах,  являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить и 

фиксировать наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, кодировать извлечённую из 

опытов информацию в виде таблиц, графиков, формул, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать погрешности результатов измерений; 

 умения применять полученные знания на практике для решения физических задач и 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни и жизни окружающих 

людей, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии мат.и духовной культуры людей; 

 развитое теоретическое мышление, включающее умения устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез; 

  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссиях, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать различные источники 

информации 

Познавательные: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Регулятивные: 

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

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

Информационно-коммуникативные: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 
собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивные: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Выпускник научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 
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– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Содержание программы (теоретический раздел) 

10 класс 

Механика (78 часов) 
Кинематика точки. Основные понятия кинематики. Движение точки и тела. 

Прямолинейное движение точки. Система отсчёта. Координаты. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. 

Радиус – вектор. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Зависимость координат и радиус – вектора от времени при движении с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. 

Тангенциальное, нормальное и полное ускорение. Угловая скорость. Относительность 

движения. Преобразования Галилея. 

Динамика. Законы Механики Ньютона. Основное утверждение механики. 

Материальная точка Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь 

между силой и ускорением. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Понятие 

о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние системы тел в механике. Принцип 

относительности в механике.. 

Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 
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Равенство инертной и гравитационной масс. Первая космическая скорость. Деформация и 

сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. 

Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении в вязкой среде. 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Неинерциальные системы отсчета, 

движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. 

Центробежная сила. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Столкновение упругих 

шаров. Уменьшение механической энергии под действием силы трения. 

Движение твердого тела. Абсолютно твердое тело. Центр масс твердого тела. 

Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. Закон сохранения момента импульса. 

Статика. Условие равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Механика деформируемых тел. Виды деформации твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течения. 

Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Лабораторный практикум 10 часов. 

Молекулярная физика. Термодинамика (42 часа). 
Основы молекулярно-кинетической теории. Основные положения МКТ. Масса 

молекул. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел. 

Температура. Газовые законы. Состояние макроскопических тел в термодинамике. 

Температура Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные 

(необратимые) процессы. Газовые законы. Идеальный газ. Абсолютная температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Системы с большим числом 

частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура – мера средней кинетической 

энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 

Законы термодинамики. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя 

энергия. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в 

природе. Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный КПД двигателей. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Равновесие между жидкостью и газом. 

Насыщенные пары. Изотермы реального газа. Критическая температура. 

Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность воздуха. 

Поверхностное натяжение в жидкостях. Молекулярная картина поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные 

явления. 

Твердые тела и их превращения в жидкости. Кристаллические тела. Кристаллическая 

решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение 

механических свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории. Плавление 

и отвердевание. Изменение объема при плавлении и отвердевании. Тройная точка. Тепловое 

расширение твердых и жидких тел. 

Лабораторный практикум (10ч) 

Электродинамика (42 часов) 

Электростатика. Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и 

элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов внутри диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
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Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, 

сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом 

поле. Энергия взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и 

разностью потенциалов. Экспериментальное определение элементарного электрического 

заряда. Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. Энергия электрического  поля. 

Законы постоянного тока. Постоянный электрический ток. Плотность тока. Сила тока. 

Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила. Гальванические элементы. 

Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. Расчет 

сложных электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Лабораторный практикум 

(12часов) Резервное время (10ч) 

11 класс 

Электродинамика (34 часов) 
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряд. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Двухэлектродная электронная лампа – диод. Электронные 

пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. р-n - переход 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Термо- и фото резисторы. 

Магнитное поле тока. Магнитные взаимодействия. Вектор магнитной индукции. Магнитный 

поток индукции. Линии магнитной индукции. Закон Био- Савара –Лапласса. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила 

Лоренца. Циклический ускоритель/ 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства ферромагнетиков. 

Применение ферромагнетиков. 

Лабораторный практикум (8 часов) 

Колебания и волны (40 часов) 
Вращение твердого тела. Законы вращения твердого тела. 

Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Уравнение 

движения груза на пружине. Уравнение движения математического маятника. 

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

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Сложение гармонических колебаний. 

Электрические колебания. Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона.. 

Вынужденные электрические колебания. Переменный электрический ток. Действующее 

значение силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор и 

катушка в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Генератор на транзисторе. 

Автоколебания. 

Производство, передача, распределение и использование электрической энергии. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. Трехфазный 

ток. Соединение обмоток генератора и потребителей трехфазного тока. Асинхронный 
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электродвигатель. Использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии. 

Механические волны. Звук. Волновые явления Продольные и поперечные волны. 
Длина волны. Скорость распространения волны. Уравнение бегущей волны. Стоячие 

волны как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые волны. Скорость звука. 

Музыкальные звуки и шумы. Громкость, высота и тембр звука. Излучение звука. Ультразвук 

и инфразвук. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление 

волн. Дифракция  волн. 

Электромагнитные волны. Связь между переменным электрическим и переменным 

магнитным полями. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства электромагнитных 

волн. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

Детектирование. Радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Телевидение. 

Лабораторный практикум (12 часов) 

Оптика (18 часов) 
Геометрическая оптика 

Развитие взглядов на природу света. Световые лучи. Фотометрия. Сила света. 
Освещенность. Яркость. Фотометры. Принцип Ферма. Закон отражения света. Сферическое 

зеркало. Закон преломления света. Полное отражение. Преломление света на сферической 

поверхности. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой 

линзы. Построение изображения даваемое линзой. Недостатки линзы. Фотоаппарат. Глаз. 

Очки. Лупа. Микроскоп телескоп. 

Световые волны. Скорость света. Дисперсия света Интерференция света. Когерентность. 

Длина световой волны. Кольца Ньютона. Дифракция света. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решётка. Разрешающая способность 

микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. Поляризация света. Поперечность 

световых волн и электромагнитная теория света. 

Излучение и спектры. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды 

спектров. Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных волн. 

Основы теории относительности (5 часов) 
Основы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты теории 

относительности. Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность 

расстояний и промежутков времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Релятивистская 

динамика. Синхрофазотрон. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика (40 часов) 
Световые кванты. Действия света. Зарождение квантовой теории. Постоянная 

Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление 

света. Химическое действие света. Фотография. Запись и воспроизведение звука в кино. 

Атомная физика. Квантовая теория. Спектральные закономерности. Планетарная 

модель атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний. Трудности 

теории Бора. Корпускулярно-волновой дуализм. Формула де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Статистический характер квантовой механики. 

Многоатомные атомы. Принцип Паули. Квантовые источники света – лазеры. Понятие о 

нелинейной оптике. 

Физика атомного ядра. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 

Искусственное превращение атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Пи-мезоны. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биол/ действие радиоакт/излучений. 
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Элементарные частицы. Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. Открытие нейтрона. Промежуточные бозоны –переносчики слабых 

взаимодействий. Кварки. Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике (8 часов) 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 

(2часа) 
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. 

 

Астрономия (34 часа) 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками. Астрономия, ее связь с 

другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических 

методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии .Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы 

и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Кульминация 

светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы .Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический 

(звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы .Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны 

космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. 

Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. Метеоры, 

болиды и метеориты. 

Солнце и звезды .Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды 

— маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной .Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два 

типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 

массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, 

необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 

и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других 

звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Резервное время (3 часа) 
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Содержание программы (практический раздел) 

10 класс 
Лабораторный практикум по механике (12 ч) 

1. Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении» 
2. Лабораторная работа № 2 Определение коэффициента трения скольжения» 

3. Лаб. р.№ 3 «Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости» 

4. Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

5. Лабораторная работа № 5 «Измерение массы тела методом гидростатического 

взвешивания» 

6. Лабораторная работа № 6 «Расчет и измерение тормозного пути» 

7. Лабораторная работа № 7 «Сравнение изменений потенциальной энергии пружины с 

потенциальной энергией поднятого тела» 

8. Лаб. работа № 8 «Изучение основного уравнения динамики вращательного движения» 

9. Лабораторная работа № 9 «Расчет и измерение скорости скатывания цилиндра по 

наклонной плоскости» 

10. Лабораторная работа № 10 «Измерение начальной скорости и дальности полета тела, 

брошенного горизонтально» 

11. Лабораторная работа № 11 «Сравнение работы силы упругости с изменением 

кинетической энергии тела» 

12. Лаб. работа № 12 «Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением» 

Лабораторный практикум по молекулярной физике и термодинамике. (8часов) 
1. Лабораторная работа № 13 «Исследование процесса отвердевания кристаллических и 

аморфных тел» 

2. Лабораторная работа №14 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

3. Лабораторная работа №15 «Определение удельной теплоты плавления льда» 

4. Лабораторная работа № 16 «Исследование изохорного процесса» 

5. Лабораторная работа № 17 «Определение поверхностного натяжения жидкости» 

6. Лабораторная работа № 18 «Проверка состояния идеального газа» 

7. Лабораторная работа № 19 «Оценка размеров молекул олеиновой кислоты» 

8. Лабораторная работа № 20 «Измерение модуля упругости резины» 

Лабораторный практикум по электродинамике. (8часов) 

1. Лабораторная работа № 21 «Оценка эффективности работы нагревателя» 
2. Лабораторная работа № 22 «Определение удельного сопротивления проводника» 

3. Лабораторная работа №23 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника». 

4. Лабораторная работа №24 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

5. Лабораторная работа № 25 «Определение температуры нити накаливания» 

6. Лабораторная работа № 26 «Измерение электроемкости конденсатора с помощью 

гальванометра» 

7. Лабораторная работа № 27 «Исследование зависимости мощности лампы накаливания от 

напряжения на ее зажимах» 

8. Лабораторная работа № 28 «Исследование смешанного соединения проводников» 

11 класс 
Лабораторный практикум по электродинамике. (8часов) 

1. Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

2. Лабораторная работа № 2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

3. Лабораторная работа № 3 «Определение элементарного электрического заряда методом 

электролиза» 

4. Лабораторная работа № 4 «Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода» 

5. Лабораторная работа № 5 «Измерение магнитной индукции» 

6. Лабораторная работа № 6 «Исследование зависимости сопротивления полупроводника от 

температуры» 

7. Лабораторная работа № 7 «Изучение фотоэлектронной эмиссии» 
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8. Лабораторная работа № 8 «Измерение индуктивности катушки» 

Лабораторный практикум по колебания и волнам (12 часов) 
1. Лабораторная работа № 9 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

2. Лабораторная работа № 10 «Изучение колебаний груза на пружине» 

3. Лабораторная работа № 11«Изучение устройства и принципа работы трансформатора» 

4 Лабораторная работа № 12 «Изучение свободных колебаний математического маятника» 

5. Лабораторная работа № 13 «Изучение свойств электромагнитных волн» 

6. Лабораторная работа № 14 «Ознакомление с ультразвуковыми волнами» 
7. Лабораторная работа № 15 «Исследование последовательной цепи переменного тока» 

8. Лабораторная работа № 16 «Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре» 
9. Лабораторная работа № 17» Измерение длины звуковой волны и скорости звука методом 

резонанса» 

10. Лабораторная работа № 18 «Изучение свободных и вынужденных колебаний»/1 

11. Лабораторная работа № 19 «Изучение закона Ома для цепи переменного тока» 

12. Лабораторная работа № 20 «Измерение числа витков в обмотках трансформатора» 

Лабораторный практикум по оптике и квантовой физике (8 часов) 

1. Лабораторная работа №21 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». 

2. Лабораторная работа №22 «Измерение показателя преломления стекла». 
3. Лабораторная работа № 23 «Моделирование процесса радиоактивного распада» 
4. Лабораторная работа № 24 «Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки» 

5. Лабораторная работа № 25 «Изучение явления фотоэффекта» 

6. Лабораторная работа № 26 «Экспериментальное подтверждение формулы тонкой линзы» 

7. Лабораторная работа № 27 «Определение оптической силы рассеивающей линзы» 

8. Лабораторная работа № 28 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

Формы контроля. 

Устный (индивидуальный, фронтальный, групповой), письменный (проверочная, 

контрольная работа), практический (лабораторная, практическая работа). 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, 

письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием видов деятельности 

Темы Количество часов по 

государственной 

программе 

Количество часов 

по  

модифицированной 

Виды деятельности 

10 класс 6 часов в неделю  

Механика 68 78 Знают различные виды механического движения, физический 

смысл понятия скорости; законы равномерного прямолинейного 

движения; скорости; средней скорости, мгновенной скорости, 

уравнения зависимости скорости от времени при прямолинейном 

равнопеременном движении, основные характеристики 

равномерного движения тела по окружности и используют эти 

знания при выполнении практических заданий.  

Умеют строить и читать графики равномерного прямолинейного 

движения, использовать закон сложения скоростей при решении 

задач, решать задачи на определение скорости тела и его 

координаты в любой момент времени по заданным начальным 

условиям, определять кинематические характеристики при 

равномерном движении тела по окружности, применять 

полученные знания при решении задач. 

Лабораторный практикум 12 10  

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

34 42 Знают и принимают смысл понятий «инерциальная и 

неинерциальная система отсчета», «взаимодействие», «инертность», 

«инерция», «сила», «ускорение», смысл законов Ньютона, 

«гравитационные силы», «всемирное тяготение», «сила тяжести», 

«упругость», «деформация», «трение»; смысл величин «жесткость», 

«коэффициент трения»; закон Гука. 

Иллюстрируют точки приложения сил, их направление, находят 

равнодействующую нескольких сил, решать задачи на вычисление 

сил. 

Измеряют массу тела. Измеряют силы взаимодействия тел. 

Вычисляют значения сил по известным значениям масс 

взаимодействующих тел и их ускорений. Вычисляют значения 

ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс 

тел. Вычисляют значения ускорений тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел. Применяют закон всемирного 

тяготения при расчетах сил и ускорений, взаимодействующих тел. 

Измеряют силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил и ускорений. 



 

Лабораторный практикум 8 10  

Электродинамика 34 42 Формулируют и применяют знания о: роли электромагнитных 

сил в природе и технике; электрическом заряде и 

элементарных частиц.  

Формулируют Теорему Гаусса. Знают о проводниках в 

электростатическом поле. 

Умеют находить потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Устанавливают связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Умеют экспериментально определять 

элементарный электрический заряд; энергию  заряженного 

конденсатора; энергию электрического  поля. 
  Знают законы постоянного тока.  

Лабораторный практикум 8 10  

Резервное время 11 12  

Итого 175 204  

11 класс. Физика. 5 часов в неделю  

Электродинамика 32 34 Знают и понимают смысл физических величин: «электрический 

заряд», «элементарный электрический заряд»; смысл закона 

сохранения заряда, физический смысл закона Кулона и границы его 

применимости, смысл понятий «материя», «вещество», «поле», 

напряжённости силовых линий электрического поля, энергетической 

характеристики электростатического поля, смысл величины 

«электрическая емкость», физических величин «потенциал», «работа 

электрического поля 

Умеют объяснять процесс электризации тел, вычислять силу 

кулоновского взаимодействия, применять при решении задач закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, определять 

величину и направление напряженности электрического поля 

точечного заряда, применять принцип суперпозиции электрических 

полей для расчета напряженности, вычислять работу поля и 

потенциал поля точечного заряда, вычислять емкость плоского 

конденсатора,  применять полученные знания и умения при решении 

экспериментальных, графических, качественных и расчетных задач. 

Лабораторный практикум 8 8  



 

Колебания и волны 36 40 Умеют приводить примеры колебательных движений. Понимают 

смысл и записывать формулы определения физических величин: 

период и частота колебаний: период и циклическая частота, период 

колебаний пружинного и математического маятников. 

Приводят определения понятий: колебательная система, резонанс. 

Рассматривают: условия, при которых в колебательных системах 

возникают и поддерживаются свободные колебания, связь 

колебательного движения с равномерным движением по окружности. 

Используют физические модели — гармонические колебания, 

пружинный маятник, математический маятник, гармоническая волна 

— при описании колебательных.  Наблюдают  и объясняют 

свободные колебания пружинного и математического маятников. 

Умеют исследовать зависимость периода колебаний груза на 

пружине от массы груза и жесткости пружины; определять ускорение 

свободного падения с помощью математического маятника; 

записывать [и анализировать] уравнения: гармонических колебаний, 

колебаний груза на пружине, движения математического маятника. 

Рассматривать превращение энергии при гармонических колебаниях, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, механический 

резонанс, [автоколебания.]. Применять понятия и законы механики 

при решении задач на расчет основных физических величин, 

характеризующих колебательное движения. 

Лабораторный практикум 12 12  

Оптика 18 18  Умеют: объяснять прямолинейное распространение света с точки 

зрения волновой теории; строить и исследовать свойства 

изображения предмета в плоском зеркале. Объяснять особенности 

прохождения света через границу раздела сред. Измерять показатель 

преломления стекла; наблюдать и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности. Наблюдать дисперсию света; 

исследовать состав белого света; наблюдать разложение белого света 

в спектр. Применять законы отражения и преломления света при 

решении задач. Строить ход лучей в собирающей линзе; вычислять 

оптическую силу линзы. Определять величины, входящие в формулу 

тонкой линзы; характеризовать изображения в собирающей линзе. 

Рассчитывать фокусное расстояние и оптическую силу системы из 

двух линз; находить графически главный фокус оптической системы 

из двух линз. Определять условия когерентности волн. Объяснять 

условия минимумов и максимумов при интерференции световых 



 

волн. Наблюдать интерференцию света. Наблюдать дифракцию света 

на щели и нити; определять условие применимости приближения 

геометрической оптики 

Наблюдать интерференцию света на мыльной пленке и 

дифракционную картину от двух точечных источников света при 

рассмотрении их через отверстия разных диаметров. Определять с 

помощью дифракционной решетки границы спектральной 

чувствительности человеческого глаза; применять условия 

дифракционных максимумов и минимумов к решению задач. 

Знакомиться с дифракционной решеткой как оптическим прибором и 

с ее помощью измерять длину световой волны. Применять 

полученные знания к решению задач 

Основы теории 

относительности 

4 5 Обсуждают трудности, возникающие при распространении принципа 

относительности на электромагнитные явления. Знают 

формулировки постулатов СТО и их физической сущностью. 

Описывают схему опыта Майкельсона—Морли. [Приводить 

экспериментальные данные, подтверждающие независимость 

скорости света от движения источника.] 

Умеют записывать формулу Эйнштейна и понимать ее физический 

смысл. Изучать зависимость между массой, импульсом и энергией в 

СТО. 

Квантовая физика 40 40 Формулируют квантовую гипотезу Планка, законы фотоэффекта; 

рассчитывают максимальную кинетическую энергию электронов 

при фотоэффекте. Изыскивают пути решения задач по теме 

«Фотоэффект». Приводят доказательства наличия у света 

корпускулярно-волнового дуализма свойств. Изучают: опыты 

Лебедева. 

Лабораторный практикум по 

оптике и квантовой физике 

8 8  

Строение вселенной 8 0  

Значение физики для 

объяснения мира и развития 

производительных 

сил общества 

2 2 Используют  интернет для поиска изображений астрономических 

структур; поясняют физический смысл уравнения Фридмана. 

Классифицируют периоды эволюции Вселенной. Выступают с 

докладами и презентациями  

 

Резервное время 7 3  

Итого 175 170  



 

  

 

 

 

 

 

11 класс. Астрономия. 1 час в неделю  

Астрономия, ее значение и 

связь с другими науками 

1 1 Знают практические основы астрономии. Умеют работать 

со звездными картами, глобусами и атласами..   

Знают: о строении   Солнечной системы, развитии  

представлений о строении мира, геоцентрической системе 

мира. Законы Кеплера. 

Умеют   определять расстояния и размеры тел в 

Солнечной системе; горизонтальный параллакс.  Определяют 

массы небесных тел.   

Работают в малых группах, выясняя природу тел 

Солнечной системы . 

Оперируют знаниями о: солнце и звездах;  составе и 

строении Солнца; атмосфере Солнца 

Понимают строение и эволюцию Вселенной . 

Делают сообщения о Жизни и разуме во Вселенной; 

проблеме существования жизни вне Земли; условиях, 

необходимых для развития жизни. Рассказывают о 

современных возможностих космонавтики и радиоастрономии 

для связи с другими цивилизациями.  

Практические основы 

астрономии 

5 5 

Строение Солнечной системы 7 7 

Природа тел Солнечной 

системы 

8 8 

Солнце и звезды 6 6 

Строение и эволюция 

Вселенной 

5 5 

Жизнь и разум во Вселенной 2 2 

Итого 34 34  
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Распределение часо по разделам: 

10 класс 

 

 

Кинематика (20 ч.) Динамика. Законы механики Ньютона (6 ч.) Силы в механике (16 ч) 

Неинерциальные системы отсчета (2 ч) Законы сохранения в механике (18 ч.) Движение 

твердого тела (4ч.) Статика (6 ч.) Механика деформирующих тел. (6ч) 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (10 часов) 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА. (42 часа) 

Основы МКТ (3 ч.) Температура. Газовые законы (10 ч.) Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа(5 ч.) Законы термодинамики (8ч) Взаимные превращения жидкостей и газов. 

(4ч) Поверхностное натяжение в жидкостях (3ч) Твердые тела и их превращения в жидкости 

(7ч) 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (10 часов) 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (42 часа) 

Электростатика (26 ч.) Законы постоянного тока (16 ч.) 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (12часов) 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч.) за счет резервного времени 
 

11 класс: 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (окончание) (34 часа) 

Электрический ток в различных средах (8ч) Магнитное поле тока (10 ч.) 

Электромагнитная индукция (12 ч.). Магнитные свойства вещества (4ч.) 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (8ч) 

 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (40 часов) 

Вращение твердого тела (2ч) Механические колебания (6 ч.) Электрические колебания 

(12ч.) Производство передача, распределение и использование электрической энергии (4 

ч.) Механические волны. Звук (6 ч.) Электромагнитные волны (10 ч.). 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (12 ч) 

ОПТИКА (18 часов) 

Геометрическая оптика(8ч) Световые волны (8 ч.) Излучение и спектры (2 ч.). 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (5 часов) 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (40 часов) 

Световые кванты. Действия света (16 ч.) Атомная физика. Квантовая теория (10 ч.) Физика 

атомного ядра (10ч.), элементарные частицы (4 ч.). 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОПТИКЕ И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ (8ч) 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

СИЛ ОБЩЕСТВА (2 часа) 

АСТРОНОМИЯ (34 часа) 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (1 ч). Практические основы 

астрономии (5 ч). Строение Солнечной системы (7 ч). Природа тел Солнечной системы 

(4+4 ч). Солнце и звезды (6 ч). Строение и эволюция Вселенной (5 ч). Жизнь и разум во 

Вселенной (2 ч) 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

Методика использования УМК для базового и профильного уровня. 

С учётом разного объёма часов, отводимых на изучение физики на базовом и профильном 

уровне, а также при углубленном изучении материала, возможно многоуровневое 

использование УМК. 

Учебно – методический комплект 

1. Г.Я. Мякишев «Физика. Механика 10класс», 2011. 

2. Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова. «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика 10 класс», 

2007 

3. Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова, Б.А. Слободсков, «Физика. Электродинамика. 10-11 класс» 

2011 

4. Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова. «Физика. Колебания и волны. 11 класс» 2011 

5. Г.Я. Мякишев, А.З. Синякова. «Физика. Оптика. Квантовая физика. 11 класс» 2011 

6. Ю.А.Сауров.Физика в 10 классе. Модели уроков. – М.: Просвещение,2005. 

7.Ю.А.Сауров. Физика в 11 классе. Модели уроков. – М.: Просвещение,2005. 

8. В.А.Волков. Поурочные разработки по физике. – М: «ВАКО», 2006. 

9.Ю.С.Куперштейн. Физика, опорные конспекты и дифференцированные задачи. 

- Санкт-Петербург, Издательский дом «Сентябрь»,2004. 

10. И.И.Мокрова. Поурочные планы. Физика, 10 класс. – Волгоград, 2005. 

11. Губанов В.В. Физика. 10 класс: Лабораторные работы. – Саратов: Лицей,2005. 

12. В.Ф. Шилов. Поурочное планирование. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2007. 

13. В. И. Веретельник, Ю.А. Сивов, Н.Д. Толмачева, В.Д. Хорунжий. «Банк задач по физике 

для поступающих в ТПУ» ч.1,2 учебное пособие 2013г. 

Материал комплекта полностью соответствует «профильной программе по 

физике для средней общеобразовательной школы минимальным требованиям к 

содержанию образования, рекомендован Министерством образования РФ, включен в 

Федеральный перечень и используется в эксперименте по переходу к 12-летнему 

образованию. 

14. Б. А Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут «Астрономия. 11 класс». Учебник с 

электронным приложением. — М. : Дрофа, 2017. 

Перечень ресурсов 
1. Набор оборудования по основным темам 
2. Компьютер 

3. Проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Документкамера. 

6. Видео – материал (современный школьный эксперимент) на видеокассетах и 

электронных носителях по  всем темам. 
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