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I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего
общего образования

I.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования являются:

• становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности  и

уникальности,  осознание  собственной  индивидуальности,  появление  жизненных

планов, готовность к самоопределению;

• достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,

государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  старшего

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и

состоянием здоровья.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации образовательной

организацией  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования

предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение

родного  языка,  овладение  духовными  ценностями  и  культурой

многонационального народа России;

• обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего

образования;

• обеспечение  достижения  обучающимися  образовательных  результатов  в

соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

• обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне  среднего  общего

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей



изучение обязательных учебных предметов,  входящих в учебный план (учебных

предметов  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,  дополнительных

учебных предметов,  курсов по выбору и общих для включения во все учебные

планы  учебных  предметов,  в  том  числе  на  углубленном  уровне),  а  также

внеурочную деятельность;

• установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся,  их

самоидентификации  посредством  личностно  и  общественно  значимой

деятельности,  социального  и  гражданского  становления,  осознанного  выбора

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в

основную образовательную программу;

• обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• развитие государственно-общественного управления в образовании;

• формирование  основ  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы,  деятельности  педагогических  работников,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования

здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни

обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования

Методологической  основой  ФГОС  СОО  является  системно-деятельностный

подход, который предполагает:

• формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  непрерывному

образованию;

• проектирование  и  конструирование  развивающей  образовательной  среды

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;



• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  формируется  на  основе  системно-

деятельностного  подхода.  В  связи  с  этим  личностное,  социальное,  познавательное

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую

очередь  учебной,  а  процесс  функционирования  образовательной  организации,

отраженный  в  основной  образовательной  программе  (ООП),  рассматривается  как

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации

этого  содержания (технологии преподавания,  освоения,  обучения);  субъектов  системы

образования  (педагогов,  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей));

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа

преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего,

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание,

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

Основная  образовательная  программа  при  конструировании  и  осуществлении

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и

главный  критерий  эффективности,  на  создание  соответствующих  условий  для

саморазвития творческого потенциала личности.

Осуществление  принципа  индивидуально-дифференцированного  подхода

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей

каждого обучающегося. 

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:

• с  формированием  у  обучающихся  системы  значимых  социальных  и

межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  отражающих

личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  ценностных  ориентаций,

мировоззрения  как  системы  обобщенных  представлений  о  мире  в  целом,  об

окружающей  действительности,  других  людях  и  самом  себе,  готовности

руководствоваться ими в деятельности;



• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с

овладением  учебной  деятельностью  в  единстве  мотивационно-смыслового  и

операционно-технического  компонентов,  к  учебно-профессиональной

деятельности,  реализующей  профессиональные  и  личностные  устремления

обучающихся.  Ведущее  место  у  обучающихся  на  уровне  среднего  общего

образования  занимают мотивы,  связанные  с  самоопределением и  подготовкой к

самостоятельной  жизни,  с  дальнейшим  образованием  и  самообразованием.  Эти

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного

предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и

социально-проектных  ситуациях,  с  появлением  интереса  к  теоретическим

проблемам,  к  способам познания и  учения,  к  самостоятельному поиску учебно-

теоретических  проблем,  способности  к  построению  индивидуальной

образовательной траектории;

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности

к  самому  себе;  углублением  самооценки;  бóльшим  реализмом  в  формировании

целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям;

усилением потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности,

или  первым  периодом  зрелости,  который  отличается  сложностью  становления

личностных  черт.  Центральным  психологическим  новообразованием  юношеского

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на

будущее,  формирование  идентичности  и  устойчивого  образа  «Я».  Направленность

личности  в  юношеском  возрасте  характеризуется  ее  ценностными  ориентациями,

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста

к  самостоятельной  взрослой  жизни.  К  этому  периоду  фактически  завершается

становление  основных  биологических  и  психологических  функций,  необходимых

взрослому  человеку  для  полноценного  существования.  Социальное  и  личностное



самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых,

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  принципа

демократизации,  который  обеспечивает  формирование  и  развитие  демократической

культуры  всех  участников  образовательных  отношений  на  основе  сотрудничества,

сотворчества,  личной  ответственности  в  том  числе  через  развитие  органов

государственно-общественного управления образовательной организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями

ФГОС  СОО  и  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  запросов

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего

образования,  включая  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  инвалидов,  а  также  значимость  данного  уровня  общего

образования  для  продолжения  обучения  в  профессиональной  образовательной

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной

деятельности и успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на

основе  ФГОС СОО,  Конституции Российской Федерации1,  Конвенции ООН о правах

ребенка2,  учитывает  региональные,  национальные  и  этнокультурные  потребности

народов  Российской  Федерации,  обеспечивает  достижение  обучающимися

образовательных  результатов  в  соответствии  с  требованиями,  установленными ФГОС

СОО,  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию

образовательной  деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования  и  реализуется

образовательной  организацией  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с

соблюдением  требований  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и

нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Основная  образовательная  программа  содержит  обязательную  часть  и  часть,

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном

объеме  выполняет  требования  ФГОС  СОО  и  составляет  60 %,  а  часть,  формируемая



участниками  образовательных  отношений,  –  40 % от  общего  объема  образовательной

программы среднего общего образования.

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  основной

образовательной  программе  предусматриваются  учебные  предметы,  курсы,

обеспечивающие  различные  интересы  обучающихся,  в  том  числе  этнокультурные;

внеурочная деятельность.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с

учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих

изучение  учебных  предметов  всех предметных  областей основной  образовательной

программы  среднего  общего  образования на  базовом  или  углубленном

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего

образования

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения

школьников»);  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся;

организационное  обеспечение  учебной  деятельности;  обеспечение  благополучия

обучающихся  в  пространстве  общеобразовательной  школы;  систему  воспитательных

мероприятий.

Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность

использования  каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  определяется  профилями

обучения  (естественно-научный,  гуманитарный,  социально-экономический,

технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные

элементы  внеурочной  деятельности  определяется   с  учетом   особенностей

образовательных организаций. 



I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

I.2.1. 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  отстаиванию личного достоинства,

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе

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

 •  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,

потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;

 •  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и

психологическому здоровью; 

 • неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине

(Отечеству): 

 • российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности

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

защите; 



 • уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 •  формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным

фактором национального самоопределения;

 •  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к

гражданскому обществу: 

 •  гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,

уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные

национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,

готового к участию в общественной жизни;

 •  признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и

свобод без  нарушения прав и  свобод других лиц,  готовность  отстаивать  собственные

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам

международного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,

правовая и политическая грамотность;

 •  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 • интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 •  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



 • приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост

 • оинству 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

собственного 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,  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.

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.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

 1. 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.

2. 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.



 3. 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.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего  образования  в  соответствии с  ФГОС СОО, помимо

традиционных двух  групп результатов «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного

общего  образования,  появляются  еще  две  группы  результатов:  результаты  базового  и

углубленного уровней.

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник

научится  –  углубленный  уровень»,  «Выпускник  получит  возможность  научиться  –

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. 



Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится»

представляет  собой  результаты,  достижение  которых  обеспечивается  учителем  в

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов

«Выпускник  получит  возможность  научиться»  обеспечивается  учителем  в  отношении

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень

обучения.  При  контроле  качества  образования  группа  заданий,  ориентированных  на

оценку  достижения  планируемых  результатов  из  блока  «Выпускник  получит

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится».

Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение

качественно  иным  уровнем  достижений  и  выявлять  динамику  роста  численности

наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным  отличием  результатов  базового  уровня  от  результатов

углубленного уровня является их целевая направленность.  Результаты базового уровня

ориентированы  на  общую  функциональную  грамотность,  получение  компетентностей

для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и

правил,  а  посредством  моделирования  и  постановки  проблемных вопросов  культуры,

характерных для данной предметной области;

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования

методов и инструментария данной предметной области;

–  осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности  методов  и

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на  получение  компетентностей

для  последующей  профессиональной  деятельности  как  в  рамках  данной  предметной

области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

–  овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится

данная  предметная  область,  распознавание  соответствующих  им  признаков  и

взаимосвязей,  способность  демонстрировать  различные подходы к  изучению явлений,

характерных для изучаемой предметной области; 



–  умение  решать  как  некоторые  практические,  так  и  основные  теоретические

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной

области;

–  наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  теории

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  что  предметные

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность

научиться»  не  выносятся  на  итоговую  аттестацию,  но  при  этом  возможность  их

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

Русский язык

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне  среднего

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;

 • использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,

народные  говоры,  профессиональные  разновидности,  жаргон,  арго)  при  создании

текстов;

 • создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические

тексты  определенной  функционально-смысловой  принадлежности  (описание,

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

 • выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;

 •  подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и

выбранного профиля обучения;

 •  правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи

предложений при построении текста;



 •  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с

функционально-стилевой принадлежностью текста;

 •  сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

 •  использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,

просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное)  и  аудирования  (с  полным

пониманием текста,  с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением

информации);

 • анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

 • извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в

текстовый формат;

 • преобразовывать текст в другие виды передачи информации;

 •  выбирать  тему,  определять  цель  и  подбирать  материал  для  публичного

выступления;

 • соблюдать культуру публичной речи;

 •  соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  орфографические и пунктуационные нормы русского

литературного языка;

 • оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;

 • использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть

взаимосвязь между ними;



 •  анализировать  при  оценке  собственной  и  чужой  речи  языковые  средства,

использованные  в  тексте,  с  точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их

употребления;

 •  комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы (в  том  числе  о

богатстве и выразительности русского языка);

 •  отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей

современного русского языка;

 •  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного

выражения мысли и усиления выразительности речи;

 •  иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории

русского языкознания;

 •  выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с

правилами ведения диалогической речи;

 •  дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и

неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 •  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,

отбирать и анализировать полученную информацию;

 • сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального

стиля;

 •  владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и

прослушанные  тексты  и  представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,

рефератов;

 • создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

 • соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

 • соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме,

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 •  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи,  а  также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;



 • осуществлять речевой самоконтроль;

 •  совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на

основе знаний о нормах русского литературного языка;

 •  использовать  основные нормативные словари и  справочники для  расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

 • оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в

том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне научится:

 • воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;

 • рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;

 •  распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть

взаимосвязь между ними;

 •  анализировать  языковые  средства,  использованные  в  тексте,  с  точки  зрения

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой

речи;

 •  комментировать  авторские  высказывания  на  различные  темы (в  том  числе  о

богатстве и выразительности русского языка);

 • отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей

современного русского языка;

 •  использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного

выражения мысли и усиления выразительности речи;

 •  иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории

русского языкознания;

 •  выражать  согласие  или  несогласие  с  мнением  собеседника  в  соответствии  с

правилами ведения диалогической речи;

 •  дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и

неизвестную информацию в прослушанном тексте;



 •  проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,

отбирать и анализировать полученную информацию;

 • оценивать стилистические ресурсы языка;

 • сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального

стиля;

 •  владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и

прослушанные  тексты  и  представлять  их  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,

рефератов;

 • создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;

 • соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

 • соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме,

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 •  соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи,  а  также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения;

 • осуществлять речевой самоконтроль;

 •  совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные  умения  и  навыки  на

основе знаний о нормах русского литературного языка;

 •  использовать  основные нормативные словари и  справочники для  расширения

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

 • оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в

том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 • проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;

 • выделять и описывать социальные функции русского языка;

 • проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;



 •  анализировать  языковые  явления  и  факты,  допускающие  неоднозначную

интерпретацию;

 • характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского

языка;

 •  проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в

виде доклада, статьи, рецензии, резюме;

 •  проводить комплексный лингвистический анализ  текста  в  соответствии с  его

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;

 • критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический

текст;

 • выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;

 • осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;

 • использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского

языка;

 • проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;

 •  редактировать  устные  и  письменные  тексты  различных  стилей  и  жанров  на

основе знаний о нормах русского литературного языка;

 •  определять  пути  совершенствования  собственных  коммуникативных

способностей и культуры речи.

Литература

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

 •  в  устной и  письменной форме обобщать  и  анализировать  свой  читательский

опыт, а именно:



•  обосновывать  выбор  художественного  произведения  для  анализа,  приводя  в

качестве  аргумента  как  тему  (темы)  произведения,  так  и  его  проблематику

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две

(или  более)  основные  темы  или  идеи  произведения,  показывать  их  развитие  в  ходе

сюжета,  их  взаимодействие  и  взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая  сложность

художественного мира произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития

и  связей  элементов  художественного  мира  произведения:  места  и  времени  действия,

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства

раскрытия и/или развития их характеров;

•  определять  контекстуальное  значение  слов  и  фраз,  используемых  в

художественном  произведении  (включая  переносные  и  коннотативные  значения),

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной

и смысловой наполненности, эстетической значимости;

•  анализировать  авторский  выбор  определенных  композиционных  решений  в

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое

воздействие  на  читателя  (например,  выбор  определенного  зачина  и  концовки

произведения,  выбор  между  счастливой  или  трагической  развязкой,  открытым  или

закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

 • осуществлять следующую продуктивную деятельность:

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или

создавать  небольшие  рецензии  на  самостоятельно  прочитанные  произведения,

демонстрируя  целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание



принадлежности  произведения  к  литературному  направлению (течению)  и  культурно-

исторической эпохе (периоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 • давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических

документов и т. п.);

 •  анализировать  художественное  произведение  в  сочетании  воплощения  в  нем

объективных  законов  литературного  развития  и  субъективных  черт  авторской

индивидуальности;

 •  анализировать  художественное  произведение  во  взаимосвязи  литературы  с

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

 •  анализировать  одну  из  интерпретаций  эпического,  драматического  или

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись

художественного  чтения;  серию  иллюстраций  к  произведению),  оценивая,  как

интерпретируется исходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:

 • о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

 • о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

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

 • об историко-культурном подходе в литературоведении;

 • об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

 •  о  наиболее  ярких  или  характерных  чертах  литературных  направлений  или

течений; 



 • имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия

ключевых  произведений,  имена  героев,  ставших  «вечными  образами»  или  именами

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;

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

Выпускник на углубленном уровне научится:

 • демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;

 • в устной и письменной форме анализировать:

•  конкретные  произведения  с  использованием  различных  научных  методов,

методик и практик чтения;

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического

произведения  (например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись

художественного  чтения;  серию иллюстраций к  произведению),  оценивая,  как  каждая

версия интерпретирует исходный текст;

 •  ориентироваться  в  историко-литературном  процессе  XIX–ХХ  веков  и

современном литературном процессе, опираясь на:

•  понятие  об  основных  литературных  направлениях,  течениях,  ведущих

литературных  группах  (уметь  определять  наиболее  яркие  или  характерные  черты

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание

о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между

ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и

«чистой» поэзии и др.);

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,

литературных героев, а также названий самых значительных произведений;

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их

появления;



•  знания  об  истории  создания  изучаемых  произведений  и  об  особенностях

восприятия произведений читателями в исторической динамике;

 •  обобщать  и  анализировать  свой  читательский  опыт  (в  том  числе  и  опыт

самостоятельного чтения): 

•  давать  развернутые  ответы  на  вопросы  с  использованием  научного  аппарата

литературоведения  и  литературной  критики,  демонстрируя  целостное  восприятие

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи

и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и

культурно-исторической эпохе (периоду);

 • осуществлять следующую продуктивную деятельность:

•  выполнять  проектные  и  исследовательские  литературоведческие  работы,

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с

использованием  ресурсов  музея,  специализированной  библиотеки,  исторических

документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 •  использовать  в  своей  исследовательской  и  проектной  деятельности  ресурсы

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в

том числе в сети Интернет;

 • опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в

том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI

вв.;

 •  пополнять  и  обогащать  свои  представления  об  основных  закономерностях

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;

 •  принимать  участие  в  научных  и  творческих  мероприятиях  (конференциях,

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик,

содокладчик,  дискутант  и  др.),  представляя  результаты  своих  исследований  в  виде

научных докладов и статей в специализированных изданиях.



Иностранный язык

В результате  изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский)  на

уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

 • Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной

тематики;

 •  при  помощи разнообразных  языковых  средств  без  подготовки  инициировать,

поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное

содержание речи»;

 • выражать и аргументировать личную точку зрения;

 • запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной

тематики;

 • обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

 Говорение, монологическая речь

 • Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

 • передавать основное содержание прочитанного/

увиденного/услышанного;

 •  давать  краткие  описания  и/или  комментарии  с  опорой  на  нелинейный текст

(таблицы, графики);

 •  строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без  опоры  на

ключевые слова/план/вопросы.

 Аудирование



 •  Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов

различных  стилей  и  жанров  монологического  и  диалогического  характера  в  рамках

изученной тематики с четким нормативным произношением;

 • выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение

 • Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,

используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

 • отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

 Письмо

 • Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

 •  писать  личное  (электронное)  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;

 •  письменно выражать свою точку  зрения  в  рамках  тем,  включенных в  раздел

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

 

Языковые навыки

Орфография и пунктуация

 •  Владеть  орфографическими  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи»;

 • расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Фонетическая сторона речи



 • Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;

 • владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи

 •  Распознавать  и  употреблять  в  речи  лексические  единицы  в  рамках  тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

 •  распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые

глаголы;

 • определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 • догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по

словообразовательным элементам и контексту;

 • распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи

 •  Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

 •  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:

утвердительные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,

разделительный  вопросы),  отрицательные,  побудительные  (в  утвердительной  и

отрицательной формах);

 •  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном

порядке (We moved to a new house last year);

 • употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during,

so that, unless;

 • употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами

and, but, or;



 • употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim,

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I

would start learning French);

 • употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own

room);

 •  употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I  was so busy that  I

forgot to phone my parents);

 • употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop

talking;

 • употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;

 • употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);

 • употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;

 • использовать косвенную речь;

 •  использовать  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребляемых временных  формах:

Present  Simple,  Present  Continuous,  Future  Simple,  Past  Simple,  Past  Continuous,  Present

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

 •  употреблять  в  речи  страдательный  залог  в  формах  наиболее  используемых

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

 • употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

 • употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,

must/have to/should; need, shall, could, might, would);

 • согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и

прошлого;

 •  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 • употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;



 •  употреблять  в  речи  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;

 • употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 •  употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a

little) и наречия, выражающие время;

 •  употреблять  предлоги,  выражающие  направление  движения,  время  и  место

действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

 • Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;

 • проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;

 • обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую

информацию.

Говорение, монологическая речь

 • Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

 • обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование

 •  Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных

коммуникативных ситуациях;

 •  обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с

поставленной задачей/вопросом.



Чтение

 • Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и

отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо

 • Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки

Фонетическая сторона речи

 • Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не

допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация

 • Владеть орфографическими навыками;

 • расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.

Лексическая сторона речи

 • Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя

их в соответствии со стилем речи;

 • узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

Грамматическая сторона речи

 •  Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);

 • употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form)

как эквивалент страдательного залога;

 • употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you

did smth;

 • употреблять в речи все формы страдательного залога;

 • употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

 • употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);



 • употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;

 • употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных

действий в прошлом;

 • употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …

or; neither … nor;

 •  использовать  широкий  спектр  союзов  для  выражения  противопоставления  и

различия в сложных предложениях.

 

Выпускник на углубленном уровне научится:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

 • Кратко комментировать точку зрения другого человека;

 • проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;

 • обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую

информацию;

 • выражать различные чувства (радость,  удивление, грусть, заинтересованность,

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.

Говорение, монологическая речь

 • Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;

 • обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;

 •  формулировать  вопрос  или  проблему,  объясняя  причины,  высказывая

предположения о возможных последствиях;

 •  высказывать  свою  точку  зрения  по  широкому  спектру  тем,  поддерживая  ее

аргументами и пояснениями;

 • комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;



 •  строить  устное  высказывание  на  основе  нескольких  прочитанных  и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.

Аудирование

 •  Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных

коммуникативных ситуациях;

 •  обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с

поставленной задачей/вопросом;

 •  детально  понимать  несложные  аудио-  и  видеотексты  монологического  и

диалогического  характера  с  четким  нормативным  произношением  в  ситуациях

повседневного общения.

Чтение

 • Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и

отвечать на ряд уточняющих вопросов;

 • использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.

Письмо

 • Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;

 • описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

 • делать выписки из иноязычного текста; 

 • выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках

изученной тематики;

 •  строить  письменное  высказывание  на  основе  нескольких  прочитанных  и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.

 

Языковые навыки

Фонетическая сторона речи



 •  Произносить  звуки  английского  языка  четко,  не  допуская  ярко  выраженного

акцента;

 •  четко  и  естественно  произносить  слова  английского  языка,  в  том  числе

применительно к новому языковому материалу.

Орфография и пунктуация

 •  Соблюдать  правила  орфографии  и  пунктуации,  не  допуская  ошибок,

затрудняющих понимание.

Лексическая сторона речи

 • Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя

их в соответствии со стилем речи;

 • узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);

 •  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  фразы-клише  для  участия  в

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;

 •  использовать  в  пересказе  различные  глаголы  для  передачи  косвенной  речи

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).

Грамматическая сторона речи

 • Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;

 • использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;

 • употреблять в речи все формы страдательного залога;

 • употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);

 •  использовать  широкий  спектр  союзов  для  выражения  противопоставления  и

различия в сложных предложениях;

 • использовать в речи местоимения «one» и «ones»;

 •  использовать  в  речи  фразовые глаголы с  дополнением,  выраженным личным

местоимением;

 • употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения

(might, could, may);



 • употреблять в речи инверсионные конструкции;

 •  употреблять  в  речи  условные  предложения  смешанного  типа  (Mixed

Conditionals);

 • употреблять в речи эллиптические структуры;

 • использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их

значение (intesifiers, modifiers);

 • употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future

Continuous;

 • употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;

 • использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);

 •  использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

Коммуникативные умения

Говорение, диалогическая речь

 • Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;

 •  без  подготовки  вести  диалог/полилог  в  рамках  ситуаций  официального  и

неофициального общения;

 • аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

Говорение, монологическая речь

 • Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая

соответствующим выводом;

 •  пояснять  свою  точку  зрения  по  актуальному  вопросу,  указывая  на  плюсы  и

минусы различных позиций;

 • делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.



Аудирование

 • Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;

 • понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне

изученной тематики.

Чтение

 •  Детально  понимать  сложные  тексты,  включающие  средства  художественной

выразительности;

 • определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;

 • прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;

 • определять замысел автора.

Письмо

 • Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

 •  составлять  письменные  материалы,  необходимые  для  презентации  проектной

и/или исследовательской деятельности.

.

Языковые навыки

Фонетическая сторона речи

 •  Передавать  смысловые  нюансы  высказывания  с  помощью  соответствующей

интонации и логического ударения.

 Орфография и пунктуация

 • Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации,

не допуская ошибок, затрудняющих понимание.

Лексическая сторона речи

 • Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в

рамках интересующей тематики;

 • использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;



 •  узнавать  и  употреблять  в  письменном  и  звучащем  тексте  специальную

терминологию по интересующей тематике.

Грамматическая сторона речи

 • Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также

наречие nevertheless;

 • распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;

 • распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);

 •  использовать  в  речи  широкий  спектр  глагольных  структур  с  герундием  и

инфинитивом;

 •  использовать  в  речи  инверсию  с  отрицательными  наречиями  (Never  have  I

seen… /Barely did I hear what he was saying…);

 • употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present

Continuous, Past Simple, Present Perfect.

История

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического

процесса; 

 • знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из

раздела дидактических единиц;

 • определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,

процессов;

 •  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

исторических событий;



 • представлять культурное наследие России и других стран; 

 • работать с историческими документами; 

 •  сравнивать  различные  исторические  документы,  давать  им  общую

характеристику; 

 • критически анализировать информацию из различных источников; 

 • соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,

процессами, персоналиями;

 •  использовать  статистическую (информационную)  таблицу,  график,  диаграмму

как источники информации;

 • использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 •  составлять  описание  исторических  объектов  и  памятников  на  основе  текста,

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 • работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 • читать легенду исторической карты; 

 •  владеть  основной  современной  терминологией  исторической  науки,

предусмотренной программой; 

 • демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической

тематике; 

 • оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

 •  ориентироваться  в  дискуссионных  вопросах  российской  истории  ХХ  века  и

существующих в науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  демонстрировать  умение  сравнивать  и  обобщать  исторические  события

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и

понимать роль России в мировом сообществе;



 •  устанавливать  аналогии  и  оценивать  вклад  разных  стран  в  сокровищницу

мировой культуры; 

 • определять место и время создания исторических документов; 

 •  проводить  отбор  необходимой  информации  и  использовать  информацию

Интернета,  телевидения  и  других  СМИ  при  изучении  политической  деятельности

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 •  характеризовать  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем

отечественной и всемирной истории;

 • понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и

зарубежными  историческими  деятелями  характера  и  значения  социальных  реформ  и

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 • использовать картографические источники для описания событий и процессов

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 • представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,

заполнять контурную карту;

 •  соотносить  историческое  время,  исторические  события,  действия  и  поступки

исторических личностей ХХ века; 

 • анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 • обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических

фактов, владение исторической терминологией; 

 • приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 • применять полученные знания при анализе современной политики России;

 • владеть элементами проектной деятельности.

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.

География

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем

человечества;

 •  определять  количественные  и  качественные  характеристики  географических

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;



 •  составлять  таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,

отражающие  географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их

территориальные взаимодействия;

 •  сопоставлять  и  анализировать  географические карты различной тематики для

выявления закономерностей социально-экономических,  природных и геоэкологических

процессов и явлений;

 • сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;

 •  выявлять  закономерности  и  тенденции  развития  социально-экономических  и

экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  и  статистических

источников информации;

 •  раскрывать  причинно-следственные связи  природно-хозяйственных явлений и

процессов;

 •  выделять  и  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений;

 • выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и

ситуаций;

 •  описывать  изменения  геосистем  в  результате  природных  и  антропогенных

воздействий;

 • решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности

для жизни человека;

 •  оценивать  демографическую  ситуацию,  процессы  урбанизации,  миграции  в

странах и регионах мира;

 •  объяснять  состав,  структуру  и  закономерности  размещения  населения  мира,

регионов, стран и их частей;

 • характеризовать географию рынка труда;

 •  рассчитывать  численность  населения  с  учетом  естественного  движения  и

миграции населения стран, регионов мира;

 •  анализировать  факторы  и  объяснять  закономерности  размещения  отраслей

хозяйства отдельных стран и регионов мира;



 •  характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов

мира;

 • приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;

 • определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,

используя показатель внутреннего валового продукта;

 •  оценивать  ресурсообеспеченность  стран  и  регионов  при  помощи  различных

источников информации в современных условиях функционирования экономики;

 • оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;

 •  оценивать  роль  России  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных

финансово-экономических и политических отношений;

 •  объяснять  влияние  глобальных  проблем  человечества  на  жизнь  населения  и

развитие мирового хозяйства.

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  характеризовать процессы,  происходящие в географической среде;  сравнивать

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;

 • переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;

 •  составлять  географические  описания  населения,  хозяйства  и  экологической

обстановки отдельных стран и регионов мира;

 •  делать  прогнозы развития  географических  систем  и  комплексов  в  результате

изменения их компонентов;

 • выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;

 •  давать  научное  объяснение  процессам,  явлениям,  закономерностям,

протекающим в географической оболочке;

 •  понимать  и  характеризовать  причины  возникновения  процессов  и  явлений,

влияющих на безопасность окружающей среды;



 •  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов

природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции  устойчивого

развития;

 • раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;

 • прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием

международных отношений;

 •  оценивать  социально-экономические  последствия  изменения  современной

политической карты мира;

 •  оценивать  геополитические  риски,  вызванные  социально-экономическими  и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;

 • оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;

 • оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;

 • анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;

 •  анализировать  основные  направления  международных  исследований

малоизученных территорий;

 •  выявлять  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

 •  понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

 •  давать  оценку  международной  деятельности,  направленной  на  решение

глобальных проблем человечества.

Выпускник на углубленном уровне научится:

 •  определять  роль  современного  комплекса  географических  наук  в  решении

современных научных и практических задач;

 •  выявлять  и  оценивать  географические  факторы,  определяющие  сущность  и

динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;



 • проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных,

социально-экономических и экологических процессов;

 • прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и

территориальных  особенностях  процессов,  протекающих  в  географическом

пространстве;

 • прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических

и  экологических  процессов  и  явлений  на  основе  картографических  источников

информации;

 • использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки

информации;

 •  составлять  комплексные  географические  характеристики  природно-

хозяйственных систем;

 •  создавать  простейшие  модели  природных,  социально-экономических  и

геоэкологических объектов, явлений и процессов;

 •  интерпретировать  природные,  социально-экономические  и  экологические

характеристики различных территорий на основе картографической информации;

 • прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных

факторов;

 • анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-

хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;

 •  прогнозировать  изменение  численности  и  структуры  населения  мира  и

отдельных регионов;

 •  анализировать  рынок  труда,  прогнозировать  развитие  рынка  труда  на  основе

динамики его изменений;

 • оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;

 •  оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов

природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции  устойчивого

развития;



 •  выявлять  особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

 •  понимать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

 •  давать  оценку  международной  деятельности,  направленной  на  решение

глобальных проблем человечества.

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 • выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической

среды  и  общества,  объяснять  и  оценивать  проблемы  и  последствия  такого

взаимодействия в странах и регионах мира;

 • выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы

на различных иерархических уровнях географического пространства;

 • выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории,

региона, страны;

 •  формулировать  цель  исследования,  выдвигать  и  проверять  гипотезы  о

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;

 •  моделировать  и  проектировать  территориальные  взаимодействия  различных

географических явлений и процессов.

Экономика

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Основные концепции экономики



 • Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;

 • различать свободное и экономическое благо;

 • характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;

 • выявлять факторы производства;

 • различать типы экономических систем.

Микроэкономика

 • Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;

 •  принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности

доступных ресурсов;

 • выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;

 • различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;

 • приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых

форм;

 • выявлять виды ценных бумаг;

 • определять разницу между постоянными и переменными издержками;

 • объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;

 • приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;

 • объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

 •  решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  типичные

экономические задачи по микроэкономике.

Макроэкономика

 • Приводить примеры влияния государства на экономику;

 • выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;



 • приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;

 • определять назначение различных видов налогов;

 •  анализировать  результаты  и  действия  монетарной  и  фискальной  политики

государства;

 • выявлять сферы применения показателя ВВП;

 •  приводить  примеры  сфер  расходования  (статей)  государственного  бюджета

России;

 • приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;

 • различать факторы, влияющие на экономический рост;

 • приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;

 • различать сферы применения различных форм денег;

 • определять практическое назначение основных элементов банковской системы;

 • различать виды кредитов и сферу их использования;

 • решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;

 • объяснять причины неравенства доходов;

 • различать меры государственной политики по снижению безработицы;

 • приводить примеры социальных последствий безработицы.

Международная экономика

 •  Приводить  примеры  глобальных  проблем  в  современных  международных

экономических отношениях;

 • объяснять назначение международной торговли;

 • обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;

 • приводить примеры глобализации мировой экономики;



 •  анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические

данные, отражающие экономические явления и процессы;

 • определять формы и последствия существующих экономических институтов на

социально-экономическом развитии общества.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Основные концепции экономики

 • Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;

 • анализировать события общественной и политической жизни с экономической

точки зрения, используя различные источники информации;

 • применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и

повседневной жизни;

 •  использовать  приобретенные  знания  для  выполнения  практических  заданий,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

 •  использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем;

 •  находить  информацию  по  предмету  экономической  теории  из  источников

различного типа;

 •  отделять  основную  информацию  от  второстепенной,  критически  оценивать

достоверность  полученной  информации  из  неадаптированных  источников  по

экономической теории.

Микроэкономика

 • Применять полученные теоретические и практические знания для определения

экономически рационального поведения;

 • использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в

современном мире;



 • сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;

 • грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;

 • объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;

 • проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;

 • объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;

 •  выявлять  и  сопоставлять  различия  между  менеджментом  и

предпринимательством;

 • определять практическое назначение основных функций менеджмента;

 • определять место маркетинга в деятельности организации;

 • определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;

 • сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;

 • понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по

кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;

 •  использовать  приобретенные  знания  для  выполнения  практических  заданий,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

 • использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;

 • выявлять предпринимательские способности;

 •  анализировать  и  извлекать  информацию  по  микроэкономике  из  источников

различного  типа  и  источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

 • объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в

средствах массовой информации;

 •  применять  полученные  экономические  знания  для  эффективного  исполнения

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.



Макроэкономика

 •  Преобразовывать  и  использовать  экономическую  информацию  по

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности;

 • применять полученные теоретические и практические знания для эффективного

использования  основных  социально-экономических  ролей  наемного  работника  и

налогоплательщика в конкретных ситуациях;

 •  объективно оценивать  экономическую информацию,  критически относиться к

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

 •  анализировать  события  общественной  и  политической  мировой  жизни  с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;

 • определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;

 • на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и

стимулирования труда;

 •  применять  теоретические  знания  по  макроэкономике  для  практической

деятельности и повседневной жизни;

 •  оценивать  влияние  инфляции  и  безработицы  на  экономическое  развитие

государства;

 •  анализировать  и  извлекать  информацию  по  заданной  теме  из  источников

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;

 • грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;

 • решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи,

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;

 •  отделять  основную  информацию  от  второстепенной,  критически  оценивать

достоверность  полученной  информации  из  неадаптированных  источников  по

макроэкономике;

 •  использовать  экономические  понятия  по  макроэкономике  в  проектной

деятельности;



 • разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров.

Международная экономика

 • Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к

псевдонаучной информации по международной торговле;

 • применять теоретические знания по международной экономике для практической

деятельности и повседневной жизни;

 •  использовать  приобретенные  знания  для  выполнения  практических  заданий,

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;

 •  отделять  основную  информацию  от  второстепенной,  критически  оценивать

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным

экономическим проблемам;

 • использовать экономические понятия в проектной деятельности;

 • определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;

 • приводить примеры использования различных форм международных расчетов;

 • разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров,

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;

 • анализировать текст экономического содержания по международной экономике.

Выпускник на углубленном уровне научится:

Основные концепции экономики

 • Определять границы применимости методов экономической теории;

 • анализировать проблему альтернативной стоимости;

 • объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

 •  представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и

характеризовать ее;



 • иллюстрировать примерами факторы производства;

 • характеризовать типы экономических систем;

 •  различать  абсолютные  и  сравнительные  преимущества  в  издержках

производства.

Микроэкономика

 • Анализировать структуру бюджета собственной семьи;

 • строить личный финансовый план;

 •  анализировать  ситуацию  на  реальных  рынках  с  точки  зрения  продавцов  и

покупателей;

 •  принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности

доступных ресурсов;

 • анализировать собственное потребительское поведение;

 • определять роль кредита в современной экономике;

 • применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;

 •  объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и

предложения;

 •  определять  значимость  и  классифицировать  условия,  влияющие  на  спрос  и

предложение;

 • приводить примеры товаров Гиффена;

 • объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;

 •  объяснять  и  отличать  организационно-правовые  формы предпринимательской

деятельности;

 • приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых

форм;

 • объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;



 •  различать  и  представлять  посредством  инфографики  виды  издержек

производства;

 • анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;

 •  объяснять  эффект  масштабирования  и  мультиплицирования  для  экономики

государства;

 • объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

 • сравнивать виды ценных бумаг;

 • анализировать страховые услуги;

 • определять практическое назначение основных функций менеджмента;

 • определять место маркетинга в деятельности организации;

 • приводить примеры эффективной рекламы;

 • разрабатывать бизнес-план;

 • сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;

 • называть цели антимонопольной политики государства;

 • объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;

 • приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.

Макроэкономика

 • Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;

 • характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;

 • определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических

моделей;

 • указывать основные последствия макроэкономических проблем;

 • объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;

 • приводить примеры сфер применения показателя ВВП;

 • приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;



 • различать сферы применения различных форм денег;

 • определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины

денежной массы;

 • объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;

 • приводить примеры, как банки делают деньги;

 • приводить примеры различных видов инфляции;

 • находить в реальных ситуациях последствия инфляции;

 • применять способы анализа индекса потребительских цен;

 •  характеризовать  основные  направления  антиинфляционной  политики

государства;

 • различать виды безработицы;

 • находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;

 •  определять  целесообразность  мер  государственной  политики  для  снижения

уровня безработицы;

 • приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;

 • приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.

Международная экономика

 • Объяснять назначение международной торговли;

 •  анализировать  систему  регулирования  внешней  торговли  на  государственном

уровне;

 • различать экспорт и импорт;

 • анализировать курсы мировых валют;

 • объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;

 • различать виды международных расчетов;



 •  анализировать  глобальные  проблемы  международных  экономических

отношений;

 •  объяснять  роль  экономических  организаций  в  социально-экономическом

развитии общества;

 • объяснять особенности современной экономики России.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

Основные концепции экономики

 •  Критически  осмысливать  актуальную  экономическую  информацию,

поступающую  из  разных  источников,  и  формулировать  на  этой  основе  собственные

заключения и оценочные суждения;

 • анализировать события общественной и политической жизни с экономической

точки зрения, используя различные источники информации;

 • владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;

 •  оценивать  происходящие события  и  поведение  людей с  экономической точки

зрения;

 •  использовать  приобретенные  знания  для  решения  практических  задач,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

 •  анализировать  экономическую  информацию  по  заданной  теме  в  источниках

различного  типа  и  источниках,  созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).

Микроэкономика

 • Применять полученные теоретические и практические знания для определения

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;

 •  оценивать  и  принимать  ответственность  за  рациональные  решения  и  их

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;



 •  критически  осмысливать  актуальную  экономическую  информацию  по

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе

собственные заключения и оценочные суждения;

 • объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически

относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в  средствах

массовой информации;

 •  использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  по  микроэкономике  для

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

 •  применять  теоретические  знания  по  микроэкономике  для  практической

деятельности и повседневной жизни;

 • понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;

 •  оценивать  происходящие события  и  поведение  людей с  экономической точки

зрения;

 • сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;

 • рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;

 •  создавать  алгоритмы  для  совершенствования  собственной  познавательной

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;

 •  решать  с  опорой  на  полученные  знания  практические  задачи,  отражающие

типичные жизненные ситуации;

 •  грамотно  применять  полученные  знания  для  исполнения  типичных

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;

 • моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.

Макроэкономика

 •  Объективно  оценивать  и  анализировать  экономическую  информацию  по

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;



 •  владеть  способностью  анализировать  денежно-кредитную  и  налогово-

бюджетную  политику,  используемую  государством  для  стабилизации  экономики  и

поддержания устойчивого экономического роста;

 •  использовать  нормативные  правовые  документы  при  выполнении  учебно-

исследовательских  проектов,  нацеленных  на  решение  разнообразных

макроэкономических задач;

 •  анализировать  события  общественной и  политической жизни разных стран  с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;

 • осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической

деятельности и повседневной жизни;

 • оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической

точки зрения;

 •  использовать  приобретенные  знания  для  решения  практических  задач,

основанных  на  ситуациях,  связанных  с  описанием  состояния  российской  и  других

экономик;

 •  анализировать  динамику  основных  макроэкономических  показателей  и

современной ситуации в экономике России;

 •  решать  с  опорой  на  полученные  знания  практические  задачи,  отражающие

типичные макроэкономические ситуации;

 •  грамотно  применять  полученные  знания  для  исполнения  типичных

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;

 •  отделять  основную  экономическую  информацию  по  макроэкономике  от

второстепенной,  критически  оценивать  достоверность  полученной  информации  из

неадаптированных источников;

 •  аргументировать  собственную  точку  зрения  по  экономическим  проблемам,

различным аспектам социально-экономической политики государства.

Международная экономика



 •  Работать  с  материалами  средств  массовой  информации,  составлять  обзоры

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;

 • анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки

зрения, используя различные источники информации;

 • оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;

 •  ориентироваться в мировых экономических, экологических,  демографических,

миграционных  процессах,  понимать  механизм  взаимовлияния  планетарной  среды  и

мировой экономики;

 •  создавать  алгоритмы  для  совершенствования  собственной  познавательной

деятельности творческого и поискового характера;

 •  решать  с  опорой  на  полученные  знания  практические  задачи,  отражающие

типичные жизненные ситуации;

 •  анализировать  взаимосвязи учебного предмета  с  особенностями профессий и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  экономические  знания  по

данному учебному предмету;

 • использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской

деятельности в области экономики;

 • владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли

государства в современном мире.

Право

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Право»  на  уровне  среднего  общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 •  опознавать  и  классифицировать  государства  по  их  признакам,  функциям  и

формам;



 • выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;

 • характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

 • различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых

норм как вида социальных норм;

 • различать субъекты и объекты правоотношений;

 • дифференцировать правоспособность, дееспособность;

 • оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения

человека, делать соответствующие выводы; 

 • оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка

и законности в Российской Федерации;

 •  характеризовать  Конституцию  Российской  Федерации  как  основной  закон

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;

 •  осознанно  содействовать  соблюдению  Конституции  Российской  Федерации,

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;

 • формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между

государством и человеком;

 •  устанавливать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  гражданина

Российской Федерации;

 •  называть  элементы  системы  органов  государственной  власти  в  Российской

Федерации;  различать  функции Президента,  Правительства  и  Федерального Собрания

Российской Федерации;

 • выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов

в Российской Федерации;

 • описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;

 • характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;

 •  объяснять  на  конкретном  примере  структуру  и  функции  органов  местного

самоуправления в Российской Федерации;

 • характеризовать и классифицировать права человека;



 • объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту

прав человека;

 • характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное,

налоговое право как ведущие отрасли российского права;

 •  характеризовать  субъектов  гражданских  правоотношений,  различать

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;

 • иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;

 •  иллюстрировать  примерами  особенности  реализации  права  собственности,

различать  виды  гражданско-правовых  сделок  и  раскрывать  особенности  гражданско-

правового договора;

 •  иллюстрировать  примерами  привлечение  к  гражданско-правовой

ответственности;

 • характеризовать права и обязанности членов семьи;

 • объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;

 • характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих

правоотношений;

 • раскрывать содержание трудового договора;

 •  разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в

трудовых отношениях;

 • иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение

к дисциплинарной ответственности;

 •  различать  виды  административных  правонарушений  и  описывать  порядок

привлечения к административной ответственности;

 • дифференцировать виды административных наказаний;

 • дифференцировать виды преступлений и наказания за них;

 • выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 • различать права и обязанности налогоплательщика;



 • анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными,

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных

ситуациях определять признаки правонарушения;

 •  различать  гражданское,  арбитражное,  уголовное  судопроизводство,  грамотно

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

 • высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности

в необходимости соблюдения норм права;

 • различать виды юридических профессий.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 • различать предмет и метод правового регулирования;

 •  выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и

государства;

 •  различать  права  и  обязанности,  гарантируемые  Конституцией  Российской

Федерации и в рамках других отраслей права;

 • выявлять особенности референдума;

 • различать основные принципы международного гуманитарного права;

 • характеризовать основные категории обязательственного права;

 • целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;

 • выявлять способы защиты гражданских прав;

 • определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;

 • различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми

способами;

 • описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;

 • соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;

 •  применять  правовые  знания  для  аргументации  собственной  позиции  в

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.



Выпускник на углубленном уровне научится:

 • выделять содержание различных теорий происхождения государства;

 • сравнивать различные формы государства;

 •  приводить  примеры  различных  элементов  государственного  механизма  и  их

место в общей структуре;

 • соотносить основные черты гражданского общества и правового государства;

 •  применять  знания  о  принципах,  источниках,  нормах,  институтах  и  отраслях

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для

эффективной реализации своих прав и законных интересов;

 • оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента

культуры общества;

 • сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем

(семей);

 •  проводить  сравнительный  анализ  правовых  норм  с  другими  социальными

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;

 • характеризовать особенности системы российского права;

 • различать формы реализации права;

 • выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры;

 • оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка

и законности в Российской Федерации;

 •  различать  соответствующие  виды  правоотношений,  правонарушений,

юридической  ответственности,  применяемых  санкций,  способов  восстановления

нарушенных прав;

 •  выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и

государства;

 •  целостно  анализировать  принципы  и  нормы,  регулирующие  государственное

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и



систему  конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации,  механизмы

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями

Конституции Российской Федерации;

 • сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;

 • оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации;

 • характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации

в их единстве и системном взаимодействии;

 • характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять

его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение;

 •  дифференцировать  функции  Совета  Федерации  и  Государственной  Думы

Российской Федерации;

 •  характеризовать  Правительство  Российской  Федерации  как  главный  орган

исполнительной власти в государстве;  раскрывать порядок формирования и структуру

Правительства Российской Федерации;

 •  характеризовать  судебную  систему  и  систему  правоохранительных  органов

Российской Федерации; 

 • характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной

инициативы;

 • выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;

 • характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ

конституционного строя Российской Федерации;

 •  определять  место  международного  права  в  отраслевой  системе  права;

характеризовать субъектов международного права;

 • различать способы мирного разрешения споров;

 • оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;

 •  сравнивать  механизмы  универсального  и  регионального  сотрудничества  и

контроля в области международной защиты прав человека;



 • дифференцировать участников вооруженных конфликтов;

 • различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий;

 • выделять структурные элементы системы российского законодательства;

 • анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и

правоотношения в сфере гражданского права;

 •  проводить  сравнительный  анализ  организационно-правовых  форм

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки;

 • целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;

 • различать формы наследования;

 • различать виды и формы сделок в Российской Федерации;

 •  выявлять  способы  защиты  гражданских  прав;  характеризовать  особенности

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности;

 • анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия

регистрации и расторжения брака;

 • различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;

 • выделять права и обязанности членов семьи;

 •  характеризовать  трудовое  право  как  одну  из  ведущих  отраслей  российского

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений;

 • проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров;

 • различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми

способами;

 • дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание

за них;

 •  проводить  сравнительный  анализ  уголовного  и  административного  видов

ответственности;  иллюстрировать  примерами  порядок  и  условия  привлечения  к

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних;



 • целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;

 •  в  практических  ситуациях  определять  применимость  налогового  права

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений;

 •  соотносить  виды  налоговых  правонарушений  с  ответственностью  за  их

совершение;

 • применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего

права на жилище;

 • дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;

 •  проводить  сравнительный  анализ  конституционного,  гражданского,

арбитражного,  уголовного  и  административного  видов  судопроизводства,  грамотно

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;

 • давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права

правоотношений;

 •  применять  правовые  знания  для  аргументации  собственной  позиции  в

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;

 • выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 • проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;

 • дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной

власти; 

 • сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования

права;

 • оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;

 •  понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому

нигилизму;

 •  классифицировать  виды  конституций  по  форме  выражения,  по  субъектам

принятия, по порядку принятия и изменения;



 • толковать государственно-правовые явления и процессы;

 • проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и

правовых систем других государств;

 • различать принципы и виды правотворчества;

 • описывать этапы становления парламентаризма в России;

 • сравнивать различные виды избирательных систем;

 • анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в

современных международных отношениях;

 • анализировать институт международно-правового признания;

 • выявлять особенности международно-правовой ответственности;

 •  выделять  основные  международно-правовые  акты,  регулирующие  отношения

государств в рамках международного гуманитарного права;

 •  оценивать  роль  неправительственных  организаций в  деятельности  по  защите

прав человека в условиях военного времени;

 •  формулировать  особенности  страхования  в  Российской Федерации,  различать

виды страхования;

 • различать опеку и попечительство;

 •  находить  наиболее  оптимальные  варианты  разрешения  правовых  споров,

возникающих в процессе трудовой деятельности;

 •  определять  применимость  норм  финансового  права  в  конкретной  правовой

ситуации;

 •  характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой

отчетности;

 • определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса.

Обществознание



В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Человек. Человек в системе общественных отношений

 • Выделять черты социальной сущности человека;

 • определять роль духовных ценностей в обществе;

 • распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;

 • различать виды искусства;

 • соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;

 • выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;

 •  выявлять  роль  агентов  социализации  на  основных  этапах  социализации

индивида;

 • раскрывать связь между мышлением и деятельностью;

 • различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;

 • выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;

 • анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и

последствия; 

 •  различать  формы  чувственного  и  рационального  познания,  поясняя  их

примерами;

 • выявлять особенности научного познания;

 • различать абсолютную и относительную истины;

 • иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;

 •  выявлять  связь  науки  и  образования,  анализировать  факты  социальной

действительности  в  контексте  возрастания  роли  образования  и  науки  в  современном

обществе;

 •  выражать  и  аргументировать  собственное  отношение  к  роли  образования  и

самообразования в жизни человека.



Общество как сложная динамическая система

 •  Характеризовать  общество  как  целостную  развивающуюся  (динамическую)

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

 •  выявлять,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  информацию,

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;

 • приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;

 •  формулировать  собственные суждения о  сущности,  причинах  и  последствиях

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика

 • Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;

 •  конкретизировать  примерами  основные  факторы  производства  и  факторные

доходы;

 • объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия

законов спроса и предложения;

 •  оценивать  влияние  конкуренции  и  монополии  на  экономическую  жизнь,

поведение основных участников экономики;

 • различать формы бизнеса;

 • извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях

развития современной рыночной экономики;

 • различать экономические и бухгалтерские издержки;

 • приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;



 •  различать  деятельность  различных финансовых институтов,  выделять  задачи,

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;

 • различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции

для экономики в целом и для различных социальных групп;

 • выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их

взаимодействия;

 • определять причины безработицы, различать ее виды;

 • высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики

в области занятости; 

 •  объяснять  поведение  собственника,  работника,  потребителя  с  точки  зрения

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;

 •  анализировать  практические  ситуации,  связанные  с  реализацией  гражданами

своих экономических интересов;

 • приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;

 • высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;

 • различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);

 • различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения

 • Выделять критерии социальной стратификации;

 •  анализировать  социальную  информацию  из  адаптированных  источников  о

структуре общества и направлениях ее изменения;

 •  выделять  особенности  молодежи  как  социально-демографической  группы,

раскрывать на примерах социальные роли юношества;

 • высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;



 • выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения

конфликтов;

 • конкретизировать примерами виды социальных норм;

 • характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать

санкции социального контроля;

 •  различать  позитивные  и  негативные  девиации,  раскрывать  на  примерах

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;

 • определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной

ситуации с точки зрения социальных норм;

 • различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;

 •  выделять  причины  и  последствия  этносоциальных  конфликтов,  приводить

примеры способов их разрешения;

 •  характеризовать  основные  принципы  национальной  политики  России  на

современном этапе;

 •  характеризовать  социальные  институты  семьи  и  брака;  раскрывать  факторы,

влияющие на формирование института современной семьи; 

 •  характеризовать  семью  как  социальный  институт,  раскрывать  роль  семьи  в

современном обществе;

 •  высказывать  обоснованные  суждения  о  факторах,  влияющих  на

демографическую ситуацию в стране;

 • формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;

 • осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать,  анализировать,  делать выводы,

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

 •  оценивать  собственные  отношения  и  взаимодействие  с  другими  людьми  с

позиций толерантности.



Политика

 •  Выделять  субъектов  политической  деятельности  и  объекты  политического

воздействия;

 • различать политическую власть и другие виды власти;

 •  устанавливать  связи  между  социальными  интересами,  целями  и  методами

политической деятельности;

 •  высказывать  аргументированные суждения о  соотношении средств  и  целей  в

политике;

 • раскрывать роль и функции политической системы;

 • характеризовать государство как центральный институт политической системы;

 •  различать  типы  политических  режимов,  давать  оценку  роли  политических

режимов различных типов в общественном развитии;

 • обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,

признаках, роли в общественном развитии) демократии;

 • характеризовать демократическую избирательную систему;

 •  различать  мажоритарную,  пропорциональную,  смешанную  избирательные

системы;

 •  устанавливать  взаимосвязь  правового  государства  и  гражданского  общества,

раскрывать ценностный смысл правового государства;

 •  определять  роль политической элиты и политического лидера в  современном

обществе;

 • конкретизировать примерами роль политической идеологии;

 • раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;

 •  формулировать  суждение  о  значении  многопартийности  и  идеологического

плюрализма в современном обществе;

 • оценивать роль СМИ в современной политической жизни;

 • иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;



 •  различать  и  приводить  примеры  непосредственного  и  опосредованного

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан

в политике.

Правовое регулирование общественных отношений

 • Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;

 • выделять основные элементы системы права;

 • выстраивать иерархию нормативных актов;

 • выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;

 • различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

 •  обосновывать  взаимосвязь  между  правами  и  обязанностями  человека  и

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения

конституционных обязанностей;

 •  аргументировать  важность  соблюдения  норм  экологического  права  и

характеризовать способы защиты экологических прав;

 • раскрывать содержание гражданских правоотношений;

 •  применять  полученные  знания  о  нормах  гражданского  права  в  практических

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;

 • различать организационно-правовые формы предприятий;

 • характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;

 •  давать  обоснованные  оценки  правомерного  и  неправомерного  поведения

субъектов семейного права,  применять знания основ семейного права в  повседневной

жизни;

 • находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема

в образовательные организации профессионального и высшего образования;



 •  характеризовать  условия  заключения,  изменения  и  расторжения  трудового

договора;

 •  иллюстрировать  примерами  виды  социальной  защиты  и  социального

обеспечения;

 •  извлекать  и  анализировать  информацию по  заданной теме  в  адаптированных

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);

 • объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту

прав человека.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Человек. Человек в системе общественных отношений

 •  Использовать  полученные  знания  о  социальных  ценностях  и  нормах  в

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

 •  применять  знания  о  методах  познания  социальных  явлений  и  процессов  в

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 • оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;

 • характеризовать основные методы научного познания;

 • выявлять особенности социального познания;

 • различать типы мировоззрений;

 • объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в

понимании природы человека и его мировоззрения;

 •  выражать  собственную  позицию  по  вопросу  познаваемости  мира  и

аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система

 • Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер

жизни общества и общественным развитием в целом;



 • выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и

перспективы общественного развития;

 • систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в

разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика

 • Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;

 • выявлять противоречия рынка;

 • раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;

 • раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;

 • обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;

 • различать источники финансирования малых и крупных предприятий;

 • определять практическое назначение основных функций менеджмента;

 • определять место маркетинга в деятельности организации;

 • применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и

производителя;

 • оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;

 • раскрывать фазы экономического цикла;

 • высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов

глобализации  на  различные  стороны  мирового  хозяйства  и  национальных  экономик;

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

 •  извлекать  информацию  из  различных  источников  для  анализа  тенденций

общемирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения

 • Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;



 • высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;

 •  анализировать  ситуации,  связанные  с  различными  способами  разрешения

социальных конфликтов;

 •  выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения

социальных конфликтов;

 •  толерантно  вести  себя  по  отношению  к  людям,  относящимся  к  различным

этническим  общностям  и  религиозным  конфессиям;  оценивать  роль  толерантности  в

современном мире;

 • находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи

в современном обществе;

 •  выявлять  существенные  параметры  демографической  ситуации  в  России  на

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

 •  выявлять  причины  и  последствия  отклоняющегося  поведения,  объяснять  с

опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

 •  анализировать  численность  населения  и  динамику  ее  изменений  в  мире  и  в

России.

Политика

 • Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;

 • выделять основные этапы избирательной кампании;

 • в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;

 •  отбирать  и  систематизировать  информацию  СМИ  о  функциях  и  значении

местного самоуправления;

 •  самостоятельно  давать  аргументированную  оценку  личных  качеств  и

деятельности политических лидеров;



 • характеризовать особенности политического процесса в России;

 • анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений

 • Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач

в разных сферах общественных отношений;

 • перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;

 • характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;

 • ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;

 •  выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и

государства;

 •  применять  знание  основных  норм  права  в  ситуациях  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;

 •  оценивать  происходящие  события  и  поведение  людей  с  точки  зрения

соответствия закону;

 • характеризовать основные направления деятельности государственных органов

по  предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гражданского  общества  в

противодействии терроризму.

Россия в мире

В результате  изучения  учебного  предмета  «Россия  в  мире»  на  уровне  среднего

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории

многонационального Российского государства и человечества в целом;



 • использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического

анализа,  межпредметные  связи  для  осмысления,  раскрытия  сущности,  причинно-

следственных  связей  и  значения  событий,  процессов  и  явлений  прошлого  и

современности;

 • раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического

процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими государствами

и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;

 • соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;

 •  выделять  причинно-следственные  связи  и  исторические  предпосылки

современного положения РФ на международной арене;

 •  сравнивать  историческое  развитие  России  и  других  стран,  объяснять,  в  чем

заключались общие черты и особенности их исторического развития;

 • излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в

науке их современные версии и трактовки;

 •  раскрывать  историко-культурное  многообразие  народов  России,  содержание

основополагающих  общероссийских  символов,  культурных,  религиозных,

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;

 • 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;

 • использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать

в  дискуссии  по  исторической  тематике  в  условиях  открытого  информационного

общества;

 •  характеризовать  важнейшие  достижения  культуры  и  систему  ценностей,

сформировавшиеся в ходе исторического развития;

 • составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и

мира;



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

исторические объяснения;

 •  уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и

мира; 

 • знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;

 •  знать  историю  возникновения  и  развития  основных  философских,

экономических,  политико-правовых  течений  в  мире,  особенности  их  реализации  в

России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  владеть  системными  историческими  знаниями,  служащими  основой  для

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения (синхронизации)

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;

 • применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной  информации,  ее  систематизации  и  представления  в  различных  знаковых

системах;

 •  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;

 •  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;

 •  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.;

 •  применять  приемы  самообразования  в  области  общественно-научного

(социально-гуманитарного)  познания  для  дальнейшего  получения  профессионального

образования;

 •  использовать  современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем

отечественной и всемирной истории;

 •  выявлять,  понимать  и  прогнозировать  развитие  политических  приоритетов

России с учетом ее исторического опыта.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень

«Проблемно-функциональные результаты»

Углубленный уровень

«Системно-теоретические результаты»

Раздел

I. Выпускник научится

III. Выпускник получит возможность научиться

II. Выпускник научится

IV. Выпускник получит возможность научиться

Цели освоения предмета

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного

продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным  с  прикладным

использованием математики

Для развития мышления, использования в повседневной жизни



и  обеспечения  возможности  успешного  продолжения  образования  по

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики

Для успешного продолжения образования

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики

Для  обеспечения  возможности  успешного  продолжения  образования  по

специальностям,  связанным  с  осуществлением  научной  и  исследовательской

деятельности в области математики и смежных наук

Требования к результатам

Элементы теории множеств и математической логики

 •  Оперировать  на  базовом  уровне1  понятиями:  конечное  множество,  элемент

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества

на координатной прямой, отрезок, интервал; 

 •  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  утверждение,  отрицание

утверждения,  истинные  и  ложные  утверждения,  причина,  следствие,  частный  случай

общего утверждения, контрпример; 

 •  находить  пересечение  и  объединение  двух  множеств,  представленных

графически на числовой прямой; 

 •  строить  на  числовой  прямой  подмножество  числового  множества,  заданное

простейшими условиями;

 •  распознавать  ложные  утверждения,  ошибки  в  рассуждениях,  в  том  числе  с

использованием контрпримеров.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  использовать  числовые  множества  на  координатной  прямой  для  описания

реальных процессов и явлений;

 • проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни



 •  Оперировать2  понятиями:  конечное  множество,  элемент  множества,

подмножество,  пересечение  и  объединение  множеств,  числовые  множества  на

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой,

графическое представление множеств на координатной плоскости;

 •  оперировать  понятиями:  утверждение,  отрицание  утверждения,  истинные  и

ложные  утверждения,  причина,  следствие,  частный  случай  общего  утверждения,

контрпример;

 • проверять принадлежность элемента множеству;

 •  находить пересечение  и объединение множеств,  в  том числе представленных

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;

 •  проводить  доказательные  рассуждения  для  обоснования  истинности

утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 •  проводить доказательные рассуждения в  ситуациях  повседневной жизни,  при

решении задач из других предметов

 •  Свободно оперировать3 понятиями:  конечное множество,  элемент множества,

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой,

графическое представление множеств на координатной плоскости;

 • задавать множества перечислением и характеристическим свойством;

 •  оперировать  понятиями:  утверждение,  отрицание  утверждения,  истинные  и

ложные  утверждения,  причина,  следствие,  частный  случай  общего  утверждения,

контрпример;

 • проверять принадлежность элемента множеству;

 •  находить пересечение  и объединение множеств,  в  том числе представленных

графически на числовой прямой и на координатной плоскости;



 •  проводить  доказательные  рассуждения  для  обоснования  истинности

утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной

плоскости для описания реальных процессов и явлений;

 •  проводить доказательные рассуждения в  ситуациях  повседневной жизни,  при

решении задач из других предметов

 • Достижение результатов раздела II;

 • оперировать понятием определения, основными видами определений, основными

видами теорем; 

 • понимать суть косвенного доказательства;

 • оперировать понятиями счетного и несчетного множества;

 •  применять  метод  математической  индукции  для  проведения  рассуждений  и

доказательств и при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  использовать  теоретико-множественный  язык  и  язык  логики  для  описания

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов

Числа и выражения

 •  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  целое  число,  делимость  чисел,

обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближённое  значение

числа,  часть,  доля,  отношение,  процент,  повышение  и  понижение  на  заданное  число

процентов, масштаб; 

 • оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая

окружность,  градусная  мера  угла,  величина  угла,  заданного  точкой  на

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих

произвольную величину;

 • выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;



 •  выполнять  несложные  преобразования  числовых  выражений,  содержащих

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;

 • сравнивать рациональные числа между собой;

 •  оценивать  и  сравнивать  с  рациональными числами значения  целых  степеней

чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;

 • изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 •  изображать  точками  на  числовой  прямой  целые  степени  чисел,  корни

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;

 • выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных

выражений;

 • выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;

 •  вычислять  в  простых  случаях  значения  числовых  и  буквенных  выражений,

осуществляя необходимые подстановки и преобразования;

 • изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;

 • оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 • выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

 •  выполнять  практические  расчеты  с  использованием  при  необходимости

справочных материалов и вычислительных устройств;

 • соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с

их конкретными числовыми значениями;

 •  использовать  методы  округления,  приближения  и  прикидки  при  решении

практических задач повседневной жизни

 • Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная

дробь,  десятичная  дробь,  рациональное  число,  приближённое  значение  числа,  часть,

доля,  отношение,  процент,  повышение  и  понижение  на  заданное  число  процентов,

масштаб;



 • приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;

 •  оперировать  понятиями:  логарифм  числа,  тригонометрическая  окружность,

радианная  и  градусная  мера  угла,  величина  угла,  заданного  точкой  на

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих

произвольную величину, числа е и π;

 •  выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные и  письменные приемы,

применяя при необходимости вычислительные устройства; 

 •  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 • пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 •  проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;

 • находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые

подстановки и преобразования;

 •  изображать  схематически  угол,  величина  которого  выражена  в  градусах  или

радианах; 

 •  использовать  при  решении  задач  табличные  значения  тригонометрических

функций углов;

 • выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 •  выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического

характера  и  задач  из  различных  областей  знаний,  используя  при  необходимости

справочные материалы и вычислительные устройства;

 • оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые

значения  реальных  величин,  конкретные  числовые  характеристики  объектов

окружающего мира



 • Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных

чисел,  целое  число,  множество  целых чисел,  обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное

число,  корень  степени  n,  действительное  число,  множество  действительных  чисел,

геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых,  рациональных,  действительных

чисел;

 • понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами

записи чисел;

 • переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

 •  доказывать  и  использовать  признаки  делимости  суммы  и  произведения  при

выполнении вычислений и решении задач;

 •  выполнять  округление  рациональных  и  иррациональных  чисел  с  заданной

точностью;

 • сравнивать действительные числа разными способами;

 •  упорядочивать  числа,  записанные в  виде  обыкновенной и  десятичной дроби,

числа,  записанные  с  использованием  арифметического  квадратного  корня,  корней

степени больше 2;

 • находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач;

 •  выполнять  вычисления  и  преобразования  выражений,  содержащих

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;

 •  выполнять  стандартные  тождественные  преобразования  тригонометрических,

логарифмических, степенных, иррациональных выражений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  выполнять  и  объяснять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы

сравнений;

 •  записывать,  сравнивать,  округлять  числовые  данные  реальных  величин  с

использованием разных систем измерения; 



 • составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении

практических задач и задач из других учебных предметов

 • Достижение результатов раздела II;

 • свободно оперировать числовыми множествами при решении задач;

 • понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств;

 •  владеть  основными  понятиями  теории  делимости  при  решении  стандартных

задач

 • иметь базовые представления о множестве комплексных чисел;

 •  свободно  выполнять  тождественные  преобразования  тригонометрических,

логарифмических, степенных выражений;

 • владеть формулой бинома Ньютона;

 • применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД;

 • применять при решении задач Китайскую теорему об остатках;

 • применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

 • уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

 •  применять  при  решении  задач  теоретико-числовые  функции:  число  и  сумма

делителей, функцию Эйлера;

 • применять при решении задач цепные дроби;

 •  применять  при  решении  задач  многочлены  с  действительными  и  целыми

коэффициентами;

 • владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при

решении задач; 

 • применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

 • применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как

геометрические преобразования

Уравнения и неравенства



 • Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;

 •  решать  логарифмические  уравнения  вида  log  a  (bx  +  c)  =  d  и  простейшие

неравенства вида log a x < d;

 • решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить

в виде степени с основанием a);.

 •  приводить  несколько  примеров  корней  простейшего  тригонометрического

уравнения вида:  sin  x = a,  cos x = a,  tg x = a,  ctg x = a,  где a  – табличное значение

соответствующей тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных

практических задач

 •  Решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства

и их системы;

 •  использовать  методы  решения  уравнений:  приведение  к  виду  «произведение

равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;

 • использовать метод интервалов для решения неравенств;

 •  использовать  графический  метод  для  приближенного  решения  уравнений  и

неравенств;

 • изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших

тригонометрических уравнений и неравенств;

 • выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с

дополнительными условиями и ограничениями.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:



 • составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении

задач других учебных предметов;

 •  использовать  уравнения  и  неравенства  для  построения  и  исследования

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач;

 • уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или

системы  результат,  оценивать  его  правдоподобие  в  контексте  заданной  реальной

ситуации или прикладной задачи

 •  Свободно  оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  равносильные

уравнения  и  неравенства,  уравнение,  являющееся  следствием  другого  уравнения,

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

 • решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

 • овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных,

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять

их при решении задач;

 • применять теорему Безу к решению уравнений;

 •  применять  теорему  Виета  для  решения  некоторых  уравнений  степени  выше

второй;

 •  понимать  смысл  теорем о  равносильных  и  неравносильных  преобразованиях

уравнений и уметь их доказывать;

 • владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать

метод решения и обосновывать свой выбор;

 • использовать метод интервалов для решения неравенств,  в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

 • решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами

алгебраическим и графическим методами;

 • владеть разными методами доказательства неравенств;

 • решать уравнения в целых числах;



 • изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и

их системами;

 • свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и

систем уравнений

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  составлять  и решать уравнения,  неравенства,  их системы при решении задач

других учебных предметов;

 •  выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении

различных  уравнений,  неравенств  и  их  систем  при  решении  задач  других  учебных

предметов;

 • составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач

других учебных предметов;

 •  составлять  уравнение,  неравенство  или  их  систему,  описывающие  реальную

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

 • использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений

и неравенств

 • Достижение результатов раздела II;

 •  свободно  определять  тип  и  выбирать  метод  решения  показательных  и

логарифмических  уравнений  и  неравенств,  иррациональных  уравнений  и  неравенств,

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 • свободно решать системы линейных уравнений; 

 • решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами;

 • применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли;

 • иметь представление о неравенствах между средними степенными



Функции

 •  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  зависимость  величин,  функция,

аргумент  и  значение  функции,  область  определения  и  множество  значений  функции,

график  зависимости,  график  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,

возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и

наименьшее  значение  функции  на  числовом  промежутке,  периодическая  функция,

период;

 •  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  прямая  и  обратная

пропорциональность  линейная,  квадратичная,  логарифмическая  и  показательная

функции, тригонометрические функции; 

 •  распознавать  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной

пропорциональности,  линейной,  квадратичной,  логарифмической  и  показательной

функций, тригонометрических функций;

 •  соотносить  графики  элементарных  функций:  прямой  и  обратной

пропорциональности,  линейной,  квадратичной,  логарифмической  и  показательной

функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;

 • находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;

 • определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства,

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);

 • строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий

(промежутки  возрастания  /  убывания,  значение  функции  в  заданной  точке,  точки

экстремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  определять  по  графикам  свойства  реальных  процессов  и  зависимостей

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки

знакопостоянства и т.п.); 

 • интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации



 •  Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение

функции,  область  определения  и  множество  значений  функции,  график  зависимости,

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом

промежутке,  убывание  на  числовом промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная

функции;

 •  оперировать  понятиями:  прямая  и  обратная  пропорциональность,  линейная,

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;

 • определять значение функции по значению аргумента при различных способах

задания функции; 

 • строить графики изученных функций;

 • описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

 • строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий

(промежутки  возрастания/убывания,  значение  функции  в  заданной  точке,  точки

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);

 • решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций

и их графиков.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 • определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и

т.п.); 

 • интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 • определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)

 •  Владеть  понятиями:  зависимость  величин,  функция,  аргумент  и  значение

функции,  область  определения  и  множество  значений  функции,  график  зависимости,



график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом

промежутке,  убывание  на  числовом промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  значение

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная

функции; уметь применять эти понятия при решении задач;

 •  владеть  понятием  степенная  функция;  строить  ее  график и  уметь  применять

свойства степенной функции при решении задач;

 • владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и

уметь применять свойства показательной функции при решении задач;

 •  владеть  понятием  логарифмическая  функция;  строить  ее  график  и  уметь

применять свойства логарифмической функции при решении задач;

 • владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь

применять свойства тригонометрических функций при решении задач;

 • владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач;

 •  применять  при  решении  задач  свойства  функций:  четность,  периодичность,

ограниченность;

 • применять при решении задач преобразования графиков функций;

 •  владеть  понятиями  числовая  последовательность,  арифметическая  и

геометрическая прогрессия;

 •  применять  при  решении  задач  свойства  и  признаки  арифметической  и

геометрической прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 • определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки

возрастания  и  убывания  функции,  промежутки  знакопостоянства,  асимптоты,  точки

перегиба, период и т.п.); 

 • интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 

 • определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)



 • Достижение результатов раздела II;

 • владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;

 • применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого

и второго порядков

Элементы математического анализа

 •  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  производная  функции  в  точке,

касательная к графику функции, производная функции; 

 • определять значение производной функции в точке по изображению касательной

к графику, проведенной в этой точке;

 •  решать  несложные  задачи  на  применение  связи  между  промежутками

монотонности  и  точками  экстремума  функции,  с  одной  стороны,  и  промежутками

знакопостоянства и нулями производной этой функции – с другой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  пользуясь  графиками,  сравнивать  скорости  возрастания  (роста,  повышения,

увеличения  и  т.п.)  или  скорости  убывания  (падения,  снижения,  уменьшения  и  т.п.)

величин в реальных процессах;

 •  соотносить  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  с  их  описаниями,

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и

т.п.);

 • использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса

 • Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику

функции, производная функции;

 • вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную

суммы функций;



 •  вычислять  производные  элементарных  функций  и  их  комбинаций,  используя

справочные материалы; 

 •  исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить

наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и

простейших  рациональных  функций  с  использованием  аппарата  математического

анализа.

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 •  решать прикладные задачи из биологии,  физики,  химии,  экономики и других

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением

наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;

 • интерпретировать полученные результаты

 • Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь

применять его при решении задач;

 • применять для решения задач теорию пределов;

 •  владеть  понятиями  бесконечно  большие  и  бесконечно  малые  числовые

последовательности  и  уметь  сравнивать  бесконечно  большие  и  бесконечно  малые

последовательности; 

 • владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;

 • вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 • исследовать функции на монотонность и экстремумы;

 • строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;

 • владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при

решении задач;

 • владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

 • применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.



В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

 •  решать прикладные задачи из биологии,  физики,  химии,  экономики и других

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;

 • интерпретировать полученные результаты

 • Достижение результатов раздела II;

 •  свободно  владеть  стандартным  аппаратом  математического  анализа  для

вычисления производных функции одной переменной;

 • свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций

и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;

 • оперировать понятием первообразной функции для решения задач;

 •  овладеть  основными  сведениями  об  интеграле  Ньютона–Лейбница  и  его

простейших применениях;

 • оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;

 • уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций;

 • уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 •  уметь  выполнять  приближенные  вычисления  (методы  решения  уравнений,

вычисления определенного интеграла);

 •  уметь  применять  приложение  производной  и  определенного  интеграла  к

решению задач естествознания;

 • владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь

исследовать функцию на выпуклость

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика

 •  Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками

числового  набора:  среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее

значения;



 •  оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  частота  и  вероятность  события,

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;

 • вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  оценивать  и  сравнивать  в  простых случаях  вероятности  событий  в  реальной

жизни;

 • читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков

 •  Иметь  представление  о  дискретных  и  непрерывных  случайных  величинах  и

распределениях, о независимости случайных величин; 

 •  иметь  представление  о  математическом  ожидании  и  дисперсии  случайных

величин;

 •  иметь  представление  о  нормальном  распределении  и  примерах  нормально

распределенных случайных величин;

 •  понимать  суть  закона  больших  чисел  и  выборочного  метода  измерения

вероятностей;

 •  иметь  представление  об  условной  вероятности  и  о  полной  вероятности,

применять их в решении задач;

 • иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в

решении задач; 

 • иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;

 • выбирать подходящие методы представления и обработки данных;



 •  уметь  решать  несложные  задачи  на  применение  закона  больших  чисел  в

социологии,  страховании,  здравоохранении,  обеспечении  безопасности  населения  в

чрезвычайных ситуациях

 •  Оперировать  основными описательными характеристиками числового  набора,

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;

 • оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 •  владеть  основными  понятиями  комбинаторики  и  уметь  их  применять  при

решении задач;

 • иметь представление об основах теории вероятностей;

 •  иметь  представление  о  дискретных  и  непрерывных  случайных  величинах  и

распределениях, о независимости случайных величин;

 •  иметь  представление  о  математическом  ожидании  и  дисперсии  случайных

величин;

 • иметь представление о совместных распределениях случайных величин;

 •  понимать  суть  закона  больших  чисел  и  выборочного  метода  измерения

вероятностей;

 •  иметь  представление  о  нормальном  распределении  и  примерах  нормально

распределенных случайных величин;

 • иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;

 • выбирать методы подходящего представления и обработки данных

 • Достижение результатов раздела II;

 • иметь представление о центральной предельной теореме;



 •  иметь  представление  о  выборочном  коэффициенте  корреляции  и  линейной

регрессии;

 •  иметь  представление  о  статистических  гипотезах  и  проверке  статистической

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости;

 • иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений;

 • иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве;

 •  владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина,  ребро,  степень

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач;

 • иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач;

 •  владеть  понятием  связность  и  уметь  применять  компоненты  связности  при

решении задач;

 • уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа;

 • иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь представление о

трудности задачи нахождения гамильтонова пути;

 • владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при

решении задач; 

 • уметь применять метод математической индукции;

 • уметь применять принцип Дирихле при решении задач

Текстовые задачи

 • Решать несложные текстовые задачи разных типов;

 •  анализировать  условие  задачи,  при  необходимости  строить  для  ее  решения

математическую модель; 

 • понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;

 • действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;

 • использовать логические рассуждения при решении задачи;



 •  работать  с  избыточными  условиями,  выбирая  из  всей  информации,  данные,

необходимые для решения задачи;

 •  осуществлять  несложный  перебор  возможных  решений,  выбирая  из  них

оптимальное по критериям, сформулированным в условии;

 •  анализировать  и  интерпретировать  полученные решения в  контексте  условия

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;

 • решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;

 • решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,

предприятием, недвижимостью;

 •  решать  задачи  на  простые  проценты  (системы  скидок,  комиссии)  и  на

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;

 • решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и

после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты

и т.п.;

 • использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах,

планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной

жизни

 • Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;

 • выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;

 • строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;

 •  решать  задачи,  требующие  перебора  вариантов,  проверки  условий,  выбора

оптимального результата;

 •  анализировать  и  интерпретировать  результаты  в  контексте  условия  задачи,

выбирать решения, не противоречащие контексту; 



 •  переводить  при  решении  задачи  информацию  из  одной  формы  в  другую,

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • решать практические задачи и задачи из других предметов

 • Решать разные задачи повышенной трудности;

 •  анализировать условие задачи,  выбирать оптимальный метод решения задачи,

рассматривая различные методы;

 •  строить  модель  решения  задачи,  проводить  доказательные  рассуждения  при

решении задачи;

 •  решать  задачи,  требующие  перебора  вариантов,  проверки  условий,  выбора

оптимального результата;

 •  анализировать  и  интерпретировать  полученные решения в  контексте  условия

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 • переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую,

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • решать практические задачи и задачи из других предметов

 • Достижение результатов раздела II

Геометрия

 •  Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;

 • распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный

параллелепипед, куб);



 •  изображать изучаемые фигуры от руки и с  применением простых чертежных

инструментов;

 • делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид

сверху, сбоку, снизу;

 •  извлекать  информацию  о  пространственных  геометрических  фигурах,

представленную на чертежах и рисунках;

 •  применять  теорему  Пифагора  при  вычислении  элементов  стереометрических

фигур;

 •  находить  объемы  и  площади  поверхностей  простейших  многогранников  с

применением формул;

 • распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);

 • находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел

вращения с применением формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  соотносить  абстрактные  геометрические  понятия  и  факты  с  реальными

жизненными объектами и ситуациями;

 •  использовать  свойства  пространственных геометрических фигур для  решения

типовых задач практического содержания;

 • соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;

 • соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера;

 •  оценивать  форму  правильного  многогранника  после  спилов,  срезов  и  т.п.

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

 •  Оперировать  понятиями:  точка,  прямая,  плоскость  в  пространстве,

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;

 • применять для решения задач геометрические факты, если условия применения

заданы в явной форме;



 •  решать  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  по  образцам  или

алгоритмам;

 • делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;

 • извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических

фигурах, представленную на чертежах;

 •  применять  геометрические  факты  для  решения  задач,  в  том  числе

предполагающих несколько шагов решения; 

 • описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;

 • формулировать свойства и признаки фигур;

 • доказывать геометрические утверждения;

 •  владеть  стандартной  классификацией  пространственных  фигур  (пирамиды,

призмы, параллелепипеды); 

 • находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением

формул;

 • вычислять расстояния и углы в пространстве.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 • использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического

характера и задач из других областей знаний 

 •  Владеть  геометрическими  понятиями  при  решении  задач  и  проведении

математических рассуждений;

 • самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать

гипотезы  о  новых свойствах  и  признаках  геометрических  фигур  и  обосновывать  или

опровергать  их,  обобщать  или  конкретизировать  результаты  на  новых классах  фигур,

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 • исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;



 •  решать  задачи  геометрического  содержания,  в  том  числе  в  ситуациях,  когда

алгоритм решения не  следует явно  из  условия,  выполнять  необходимые для  решения

задачи  дополнительные  построения,  исследовать  возможность  применения  теорем  и

формул для решения задач;

 • уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;

 • владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;

 •  иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь

применять их при решении задач;

 • уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в

том числе и метода следов;

 •  иметь  представление  о  скрещивающихся  прямых  в  пространстве  и  уметь

находить угол и расстояние между ними;

 • применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при

решении задач;

 • уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;

 • уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;

 • владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции,

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач;

 •  владеть  понятиями  расстояние  между  фигурами  в  пространстве,  общий

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;

 • владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при

решении задач;

 •  владеть  понятиями  двугранный  угол,  угол  между  плоскостями,

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач;

 •  владеть  понятиями  призма,  параллелепипед  и  применять  свойства

параллелепипеда при решении задач;

 • владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении

задач;



 • владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и

уметь применять их при решении задач;

 • иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

 • владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его

при решении задач;

 • владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и

уметь применять их при решении задач;

 • владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при

решении задач;

 • иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при

решении задач;

 • владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их

при решении задач;

 •  иметь  представление  о  развертке  цилиндра  и  конуса,  площади  поверхности

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;

 •  иметь  представление  о  площади сферы и  уметь  применять  его  при решении

задач;

 • уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;

 •  иметь  представление  о  подобии  в  пространстве  и  уметь  решать  задачи  на

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 •  составлять  с  использованием  свойств  геометрических  фигур  математические

модели  для  решения  задач  практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин,

исследовать полученные модели и интерпретировать результат

 • Иметь представление об аксиоматическом методе;

 • владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять

их для решения задач;



 •  уметь  применять  для  решения  задач  свойства  плоских  и  двугранных  углов,

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

 • владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при

решении задач; 

 • иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

 • владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их

при построении сечений многогранников методом проекций;

 •  иметь  представление  о  развертке  многогранника  и  кратчайшем  пути  на

поверхности многогранника;

 • иметь представление о конических сечениях; 

 • иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь

применять их при решении задач;

 • применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;

 • владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при

решении задач;

 • применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод

координат; 

 •  иметь  представление  об  аксиомах  объема,  применять  формулы  объемов

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;

 • применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;

 •  применять  интеграл  для  вычисления  объемов  и  поверхностей  тел  вращения,

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 •  иметь  представление  о  движениях  в  пространстве:  параллельном  переносе,

симметрии  относительно  плоскости,  центральной  симметрии,  повороте  относительно

прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач;

 • иметь представление о площади ортогональной проекции;

 • иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства

плоских углов многогранного угла при решении задач;



 • иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их

при решении задач;

 • уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;

 • уметь применять формулы объемов при решении задач

Векторы и координаты в пространстве

 • Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;

 • находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда

 • Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль

вектора,  равенство  векторов,  координаты  вектора,  угол  между  векторами,  скалярное

произведение векторов, коллинеарные векторы;

 •  находить  расстояние  между  двумя  точками,  сумму  векторов  и  произведение

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор

по двум неколлинеарным векторам;

 • задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;

 • решать простейшие задачи введением векторного базиса

 • Владеть понятиями векторы и их координаты;

 • уметь выполнять операции над векторами;

 • использовать скалярное произведение векторов при решении задач;

 • применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение

сферы при решении задач;

 • применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач 

 • Достижение результатов раздела II;

 •  находить  объем  параллелепипеда  и  тетраэдра,  заданных  координатами  своих

вершин;

 • задавать прямую в пространстве;

 • находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;



 • находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе

координат

История математики

 •  Описывать  отдельные  выдающиеся  результаты,  полученные  в  ходе  развития

математики как науки;

 • знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и

всемирной историей;

 • понимать роль математики в развитии России

 •  Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных

научных областей;

 • понимать роль математики в развитии России

 • Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

 • понимать роль математики в развитии России

Достижение результатов раздела II

Методы математики

 • Применять известные методы при решении стандартных математических задач;

 •  замечать  и  характеризовать  математические  закономерности  в  окружающей

действительности;

 •  приводить примеры математических закономерностей в природе,  в  том числе

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства

 •  Использовать  основные  методы  доказательства,  проводить  доказательство  и

выполнять опровержение;

 • применять основные методы решения математических задач;

 • на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и

совершенство окружающего мира и произведений искусства;



 • применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные

системы при решении математических задач

 •  Использовать  основные  методы  доказательства,  проводить  доказательство  и

выполнять опровержение;

 • применять основные методы решения математических задач;

 • на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и

совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 • применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные

системы при решении математических задач;

 •  пользоваться  прикладными  программами  и  программами  символьных

вычислений для исследования математических объектов

 • Достижение результатов раздела II;

 •  применять  математические  знания  к  исследованию  окружающего  мира

(моделирование физических процессов, задачи экономики)

Информатика

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Информатика»  на  уровне  среднего

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 •  определять  информационный  объем  графических  и  звуковых  данных  при

заданных условиях дискретизации;

 •  строить  логическое  выражение  по  заданной  таблице  истинности;  решать

несложные логические уравнения;

 • находить оптимальный путь во взвешенном графе;



 •  определять  результат  выполнения алгоритма при заданных исходных данных;

узнавать  изученные  алгоритмы  обработки  чисел  и  числовых  последовательностей;

создавать  на  их  основе  несложные  программы  анализа  данных;  читать  и  понимать

несложные  программы,  написанные  на  выбранном  для  изучения  универсальном

алгоритмическом языке высокого уровня;

 • выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

 •  создавать  на  алгоритмическом языке  программы для  решения  типовых задач

базового  уровня  из  различных  предметных  областей  с  использованием  основных

алгоритмических конструкций;

 • использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с

типом решаемых задач и по выбранной специализации;

 •  понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  сложностью

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

 •  использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа

соответствующих объектов  и  процессов,  в  том  числе  оценивать  числовые  параметры

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые

в  ходе  моделирования  реальных процессов;  представлять  результаты математического

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;

 • аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ

для  решения  профессиональных  и  учебных  задач,  используя  знания  о  принципах

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

 •  использовать  электронные  таблицы  для  выполнения  учебных  заданий  из

различных предметных областей;

 •  использовать  табличные (реляционные)  базы данных,  в  частности составлять

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и

поиск  записей  в  БД;  описывать  базы  данных  и  средства  доступа  к  ним;  наполнять

разработанную базу данных;

 •  создавать  структурированные  текстовые  документы  и  демонстрационные

материалы с использованием возможностей современных программных средств; 



 •  применять  антивирусные  программы  для  обеспечения  стабильной  работы

технических средств ИКТ; 

 •  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,  используя

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 • переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 •  использовать  знания  о  графах,  деревьях  и  списках  при  описании  реальных

объектов и процессов;

 •  строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное  декодирование

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

 • понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

 •  использовать  навыки  и  опыт  разработки  программ  в  выбранной  среде

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные

управляющие  конструкции  последовательного  программирования  и  библиотеки

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 • разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели

на предмет соответствия реальному объекту или процессу;

 • применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих

в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 



 •  классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом

выполняемых задач;

 •  понимать  основные  принципы  устройства  современного  компьютера  и

мобильных  электронных  устройств;  использовать  правила  безопасной  и  экономичной

работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

 •  понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-

приложений;  создавать  веб-страницы;  использовать  принципы  обеспечения

информационной  безопасности,  способы  и  средства  обеспечения  надежного

функционирования средств ИКТ;

 • критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

Выпускник на углубленном уровне научится:

 •  кодировать  и  декодировать  тексты  по  заданной  кодовой  таблице;  строить

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя

условие  Фано;  понимать  задачи  построения  кода,  обеспечивающего  по  возможности

меньшую  среднюю  длину  сообщения  при  известной  частоте  символов,  и  кода,

допускающего диагностику ошибок;

 • строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции,

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих

выражений,  используя  законы  алгебры  логики  (в  частности,  свойства  дизъюнкции,

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);

 •  строить  таблицу  истинности  заданного  логического  выражения;  строить

логическое  выражение  в  дизъюнктивной  нормальной  форме  по  заданной  таблице

истинности;  определять  истинность  высказывания,  составленного  из  элементарных

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в

него  элементарных  высказываний;  исследовать  область  истинности  высказывания,

содержащего переменные; решать логические уравнения;

 •  строить  дерево  игры  по  заданному  алгоритму;  строить  и  обосновывать

выигрышную стратегию игры;



 •  записывать  натуральные  числа  в  системе  счисления  с  данным  основанием;

использовать  при  решении  задач  свойства  позиционной  записи  числа,  в  частности

признак делимости числа на основание системы счисления;

 • записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания

о представлении чисел в памяти компьютера;

 •  описывать  графы  с  помощью  матриц  смежности  с  указанием  длин  ребер

(весовых  матриц);  решать  алгоритмические  задачи,  связанные  с  анализом  графов,  в

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;

 • формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей

вычислений  (машина  Тьюринга,  машина  Поста  и  др.);  понимать  содержание  тезиса

Черча–Тьюринга;

 •  понимать  и  использовать  основные  понятия,  связанные  со  сложностью

вычислений  (время  работы  и  размер  используемой  памяти  при  заданных  исходных

данных;  асимптотическая  сложность  алгоритма  в  зависимости  от  размера  исходных

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;

 • анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях

возможно получение указанных результатов;

 • создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

 • применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом

графе, подсчет количества путей;

 •  создавать  собственные  алгоритмы для  решения  прикладных  задач  на  основе

изученных алгоритмов и методов;



 •  применять  при  решении  задач  структуры  данных:  списки,  словари,  деревья,

очереди;  применять  при  составлении  алгоритмов  базовые  операции  со  структурами

данных;

 •  использовать  основные  понятия,  конструкции  и  структуры  данных

последовательного  программирования,  а  также  правила  записи  этих  конструкций  и

структур в выбранном для изучения языке программирования;

 • использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и

собственные  подпрограммы  для  обработки  символьных  строк;  выполнять  обработку

данных,  хранящихся  в  виде  массивов  различной  размерности;  выбирать  тип  цикла  в

зависимости  от  решаемой  подзадачи;  составлять  циклы  с  использованием  заранее

определенного  инварианта  цикла;  выполнять  базовые  операции  с  текстовыми  и

двоичными файлами;  выделять подзадачи,  решение которых необходимо для решения

поставленной  задачи  в  полном  объеме;  реализовывать  решения  подзадач  в  виде

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;

 • применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;

 •  выполнять  объектно-ориентированный  анализ  задачи:  выделять  объекты,

описывать  на  формальном  языке  их  свойства  и  методы;  реализовывать  объектно-

ориентированный подход для  решения задач  средней  сложности  на  выбранном языке

программирования;

 •  выполнять  отладку  и  тестирование  программ  в  выбранной  среде

программирования;  использовать  при  разработке  программ  стандартные  библиотеки

языка  программирования  и  внешние  библиотеки  программ;  создавать

многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

 •  инсталлировать  и  деинсталлировать  программные средства,  необходимые для

решения учебных задач по выбранной специализации;

 •  пользоваться  навыками  формализации  задачи;  создавать  описания  программ,

инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

 •  разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;

анализировать  соответствие  модели  реальному  объекту  или  процессу;  проводить



эксперименты  и  статистическую  обработку  данных  с  помощью  компьютера;

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;

 •  понимать  основные  принципы устройства  и  функционирования  современных

стационарных  и  мобильных  компьютеров;  выбирать  конфигурацию  компьютера  в

соответствии с решаемыми задачами;

 •  понимать  назначение,  а  также  основные  принципы  устройства  и  работы

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного

обеспечения;

 • владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования

файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;

 • использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта

(постановка  задачи,  выбор  методов  исследования,  подготовка  исходных  данных,

проведение  исследования,  формулировка  выводов,  подготовка  отчета);  планировать  и

выполнять небольшие исследовательские проекты;

 •  использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с

использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков

и диаграмм; 

 • владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их

структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы,

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к

ним; наполнять разработанную базу данных;

 • использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных

задач;

 • организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);

 • понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;



 •  представлять  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-

приложений (сайты, блоги и др.);

 • применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности,

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать

при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);

 •  проектировать  собственное  автоматизированное  место;  следовать  основам

безопасной  и  экономичной  работы  с  компьютерами  и  мобильными  устройствами;

соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

 • применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;

определять  пропускную способность  и  помехозащищенность  канала связи,  искажение

информации при передаче по каналам связи,  а  также использовать алгоритмы сжатия

данных (алгоритм LZW и др.);

 •  использовать  графы,  деревья,  списки  при  описании  объектов  и  процессов

окружающего  мира;  использовать  префиксные  деревья  и  другие  виды  деревьев  при

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;

 • использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;

 •  приводить  примеры  различных  алгоритмов  решения  одной  задачи,  которые

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

 •  использовать  понятие  универсального  алгоритма  и  приводить  примеры

алгоритмически неразрешимых проблем;

 •  использовать  второй  язык  программирования;  сравнивать  преимущества  и

недостатки двух языков программирования;

 • создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

 •  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  при

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 



 •  осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для

решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;

 •  проводить  (в  несложных  случаях)  верификацию  (проверку  надежности  и

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов

натурных и компьютерных экспериментов;

 • использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в

том числе – статистической обработки;

 •  использовать методы машинного обучения при анализе данных;  использовать

представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

 • создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными

системами с помощью веб-интерфейса.

Физика

В результате  изучения учебного предмета  «Физика» на  уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной

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

деятельности людей;

 •  демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими

естественными науками;

 • устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные

физические модели для их описания и объяснения;

 •  использовать  информацию  физического  содержания  при  решении  учебных,

практических,  проектных  и  исследовательских  задач,  интегрируя  информацию  из

различных источников и критически ее оценивая;

 •  различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение



гипотезы,  моделирование и др.)  и формы научного познания (факты, законы, теории),

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

 •  проводить  прямые  и  косвенные  изменения  физических  величин,  выбирая

измерительные приборы с  учетом необходимой точности  измерений,  планировать  ход

измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную

погрешность по заданным формулам;

 •  проводить  исследования  зависимостей  между  физическими  величинами:

проводить  измерения  и  определять  на  основе  исследования  значение  параметров,

характеризующих  данную  зависимость  между  величинами,  и  делать  вывод  с  учетом

погрешности измерений;

 •  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 •  использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов

физические законы с учетом границ их применимости;

 •  решать  качественные  задачи  (в  том  числе  и  межпредметного  характера):

используя  модели,  физические  величины  и  законы,  выстраивать  логически  верную

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

 •  решать  расчетные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью:  на  основе

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и

законы,  необходимые и  достаточные для  ее  решения,  проводить расчеты и проверять

полученный результат;

 • учитывать границы применения изученных физических моделей при решении

физических и межпредметных задач;

 • использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных

характеристиках  изученных  машин,  приборов  и  других  технических  устройств  для

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

 • использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни

для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  понимать и объяснять  целостность физической теории,  различать границы ее

применимости и место в ряду других физических теорий;

 •  владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе

полученных теоретических выводов и доказательств;

 •  характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 •  выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических

закономерностей и законов;

 • самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

 •  характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;

 • решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи

с выбором физической модели,  используя несколько физических законов или формул,

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

 • объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и

технических устройств;

 • объяснять условия применения физических моделей при решении физических

задач,  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

Выпускник на углубленном уровне 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;

 •  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 на углубленном уровне 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.

Химия

В результате  изучения  учебного  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего  общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 •  раскрывать  на  примерах  роль  химии  в  формировании  современной  научной

картины мира и в практической деятельности человека;



 •  демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  химией  и  другими

естественными науками;

 •  раскрывать  на  примерах  положения  теории  химического  строения

А.М. Бутлерова;

 • понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его

основе  объяснять  зависимость  свойств  химических  элементов  и  образованных  ими

веществ от электронного строения атомов;

 • объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их

составе и строении;

 • применять правила систематической международной номенклатуры как средства

различения и идентификации веществ по их составу и строению;

 •  составлять  молекулярные и  структурные формулы органических  веществ как

носителей  информации  о  строении  вещества,  его  свойствах  и  принадлежности  к

определенному классу соединений;

 •  характеризовать  органические  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  данными  характеристиками

вещества;

 • приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и

объяснения области применения;

 • прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

 • использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для

безопасного применения в практической деятельности;

 • приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти

и  природного  газа,  высокомолекулярных  соединений  (полиэтилена,  синтетического

каучука, ацетатного волокна); 



 • проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной

кислоты,  непредельных  жиров,  глюкозы,  крахмала,  белков  –  в  составе  пищевых

продуктов и косметических средств;

 • владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и

лабораторным оборудованием;

 •  устанавливать  зависимость  скорости  химической  реакции  и  смещения

химического  равновесия  от  различных  факторов  с  целью  определения  оптимальных

условий протекания химических процессов;

 • приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;

 •  приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;

 •  приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  общие  химические

свойства простых веществ – металлов и неметаллов;

 •  проводить  расчеты  на  нахождение  молекулярной  формулы  углеводорода  по

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,

входящих в его состав;

 • 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;

 • представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



 • иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как

науки на различных исторических этапах ее развития;

 •  использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания

органических веществ;

 •  объяснять  природу  и  способы  образования  химической  связи:  ковалентной

(полярной,  неполярной),  ионной,  металлической,  водородной  –  с  целью  определения

химической активности веществ;

 • устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для

обоснования  принципиальной  возможности  получения  органических  соединений

заданного состава и строения;

 • устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием

при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых  решений  на  основе

химических знаний.

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 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, 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.

Биология

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной

картины мира и в практической деятельности людей;

 • понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

 •  понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между

основополагающими  биологическими  понятиями:  клетка,  организм,  вид,  экосистема,

биосфера;

 •  использовать  основные методы научного  познания  в  учебных  биологических

исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению  биологических  объектов  и

явлений,  объяснять  результаты  экспериментов,  анализировать  их,  формулировать

выводы;

 •  формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической

информации и предлагать варианты проверки гипотез;

 • сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать

выводы и умозаключения на основе сравнения;

 • обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;



 • приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

 • распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию,

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов

клетки, обосновывать многообразие клеток;

 • распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;

 • описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому

критерию;

 • объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;

 • классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности

развития);

 • объяснять причины наследственных заболеваний;

 •  выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов

изменчивости, используя закономерности изменчивости;  сравнивать наследственную и

ненаследственную изменчивость;

 •  выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

 • составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);

 •  приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия  для

устойчивого развития и охраны окружающей среды;

 •  оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из  разных

источников,  выделять  необходимую  информацию  для  использования  ее  в  учебной

деятельности и решении практических задач;

 •  представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,  графика,

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

 • оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической

деятельности человека и в собственной жизни;



 •  объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических

веществ) на зародышевое развитие человека;

 • объяснять последствия влияния мутагенов;

 • объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

 • характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их

возможное использование в практической деятельности;

 • сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);

 • решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;

 • решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых

клетках,  а  также  в  клетках  перед  началом  деления  (мейоза  или  митоза)  и  по  его

окончании (для многоклеточных организмов);

 • решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы

моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя

биологическую терминологию и символику;

 • устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной

схеме родословной, применяя законы наследственности;

 •  оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды,

прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

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 естественных 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  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.

Естествознание

В результате  изучения учебного  предмета  «Естествознание» на  уровне  среднего

общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 •  демонстрировать  на  примерах  роль  естествознания  в  развитии  человеческой

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние

естественных наук;

 • грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений

окружающего мира;

 •  обоснованно  применять  приборы  для  измерения  и  наблюдения,  используя

описание  или  предложенный  алгоритм  эксперимента  с  целью  получения  знаний  об

объекте изучения;

 • выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых

процессов,  основываясь  на  естественно-научном  знании;  использовать  для  описания

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь

между ними;

 •  осуществлять  моделирование  протекания  наблюдаемых  процессов  с  учетом

границ применимости используемых моделей;

 •  критически  оценивать,  интерпретировать  и  обсуждать  информацию,

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных

данных;

 •  принимать  аргументированные  решения  в  отношении  применения

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту;



 • извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в

основу работы приборов;

 • организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и

трансформации  веществ  и  энергий  в  экосистеме,  развитии  и  функционировании

биосферы;  о  структуре  популяции  и  вида,  адаптациях  организмов  к  среде  обитания,

свойствах  экологических  факторов;  руководствуясь  принципами  ресурсосбережения  и

безопасного  применения  материалов  и  технологий;  сохраняя  биологическое

разнообразие);

 •  обосновывать  практическое  использование  веществ  и  их  реакций  в

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении

окружающей среды;

 •  действовать  в  рамках  правил  техники  безопасности  и  в  соответствии  с

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических

приборов,  сложных  механизмов,  понимая  естественно-научные  основы  создания

предписаний;

 •  формировать  собственную  стратегию  здоровьесберегающего  (равновесного)

питания  с  учетом  биологической  целесообразности,  роли  веществ  в  питании  и

жизнедеятельности живых организмов;

 •  объяснять  механизм влияния  на  живые  организмы электромагнитных  волн  и

радиоактивного  излучения,  а  также  действия  алкоголя,  никотина,  наркотических,

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;

 •  выбирать  стратегию  поведения  в  бытовых  и  чрезвычайных  ситуациях,

основываясь  на понимании влияния на  организм человека физических,  химических и

биологических факторов;

 •  осознанно  действовать  в  ситуации  выбора  продукта  или  услуги,  применяя

естественно-научные компетенции.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:



 • выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных

естественно-научных  понятий  и  законов,  соблюдая  правила  безопасной  работы;

представлять полученные результаты в табличной,  графической или текстовой форме;

делать выводы на основе полученных и литературных данных;

 •  осуществлять  самостоятельный  учебный проект  или  исследование  в  области

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление

готового информационного продукта;

 • обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические,

энергетические,  сырьевые  и  т.д.);  обосновывать  в  дискуссии  возможные  пути  их

решения, основываясь на естественно-научных знаниях;

 • находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием,

теорией  и  фактами  при  анализе  проблемных  ситуаций  и  обосновании  принимаемых

решений  на  основе  естественно-научных  знаний;  показывать  взаимосвязь  между

областями естественных наук.

Физическая культура

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне

среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 •  определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на

укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний  и  вредных

привычек;

 •  знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической

подготовленности;



 •  знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий

физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-

корригирующей направленности;

 •  характеризовать  индивидуальные  особенности  физического  и  психического

развития;

 • характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

 •  составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы

оздоровительной и адаптивной физической культуры;

 •  выполнять  комплексы  упражнений  традиционных  и  современных

оздоровительных систем физического воспитания;

 • выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,

применять их в игровой и соревновательной деятельности;

 • практически использовать приемы самомассажа и релаксации;

 • практически использовать приемы защиты и самообороны;

 •  составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной

направленности;

 •  определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития

физических качеств;

 •  проводить  мероприятия  по  профилактике  травматизма  во  время  занятий

физическими упражнениями;

 •  владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную деятельность

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;



 •  выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые

вступительными  экзаменами  в  профильные  учреждения  профессионального

образования;

 •  проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,

умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и  физических

качеств по результатам мониторинга;

 •  выполнять  технические приемы и тактические действия национальных видов

спорта;

 •  выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

 • осуществлять судейство в избранном виде спорта;

 • составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Экология

В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего

образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 • использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических

связей  в  системе  «человек–общество–природа»  и  достижения  устойчивого  развития

общества и природы;

 •  определять  разумные  потребности  человека  при  использовании  продуктов  и

товаров отдельными людьми, сообществами;

 •  анализировать  влияние  социально-экономических  процессов  на  состояние

природной среды;

 •  анализировать  маркировку  товаров  и  продуктов  питания,  экологические

сертификаты  с  целью  получения  информации  для  обеспечения  безопасности

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;



 • анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;

 •  использовать  местные,  региональные  и  государственные  экологические

нормативные  акты  и  законы  для  реализации  своих  гражданских  прав  и  выполнения

обязанностей  в  интересах  сохранения  окружающей  среды,  здоровья  и  безопасности

жизни;

 •  понимать  взаимосвязь  экологического  и  экономического  вреда  и  оценивать

последствия  физического,  химического  и  биологического  загрязнения  окружающей

среды;

 •  анализировать  различные  ситуации  с  точки  зрения  наступления  случая

экологического правонарушения;

 •  оценивать  опасность  отходов  для  окружающей  среды  и  предлагать  способы

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;

 • извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической

обстановки конкретной территории;

 • выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и

глобальных экологических проблем.

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 •  анализировать  и  оценивать  экологические  последствия  хозяйственной

деятельности человека в разных сферах деятельности;

 • прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной

экологической ситуации;

 •  моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и

бытовых объектов;

 • разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;

 •  выполнять  учебный  проект,  связанный  с  экологической  безопасностью

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.



Основы безопасности жизнедеятельности

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Основы комплексной безопасности

 •  Комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,

определяющих правила и безопасность дорожного движения;

 •  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  безопасности

дорожного  движения  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения

ответственности; 

 •  оперировать  основными  понятиями  в  области  безопасности  дорожного

движения;

 • объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при

управлении двухколесным транспортным средством;

 • действовать согласно указанию на дорожных знаках;

 • пользоваться официальными источниками для получения информации в области

безопасности дорожного движения;

 • прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

 •  составлять  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности  и  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  на  дороге  (в  части,

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);

 •  комментировать  назначение  нормативных  правовых  актов  в  области  охраны

окружающей среды;



 •  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  области  охраны

окружающей  среды  для  изучения  и  реализации  своих  прав  и  определения

ответственности; 

 • оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;

 • распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;

 •  описывать  факторы  экориска,  объяснять,  как  снизить  последствия  их

воздействия;

 • определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;

 •  опознавать  организации,  отвечающие  за  защиту  прав  потребителей  и

благополучие  человека,  природопользование  и  охрану  окружающей  среды,  для

обращения в случае необходимости;

 • опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;

 •  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  об

экологической безопасности и охране окружающей среды;

 • прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;

 •  составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;

 • распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;

 •  соблюдать  правила  безопасности  в  увлечениях,  не  противоречащих

законодательству РФ;

 • использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;

 •  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

рекомендациях  по  обеспечению  безопасности  во  время  современных  молодежными

хобби;

 •  прогнозировать  и  оценивать  последствия  своего  поведения  во  время занятий

современными молодежными хобби;



 • применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного

поведения во время занятий современными молодежными хобби;

 • распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной

разметкой;

 • использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

асоциальное поведение на транспорте; 

 •  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

 • прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;

 •  составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

 • Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 • использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих

прав  и  определения  ответственности;  оперировать  основными  понятиями  в  области

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 •  раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

 • приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб

по  защите  населения  и  территорий  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций:  прогноз,

мониторинг,  оповещение,  защита,  эвакуация,  аварийно-спасательные работы,  обучение

населения;

 •  приводить  примеры  потенциальных  опасностей  природного,  техногенного  и

социального  характера,  характерных  для  региона  проживания,  и  опасностей  и



чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие

этих действий;

 • объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,

особенности и последствия;

 •  использовать  средства  индивидуальной,  коллективной  защиты  и  приборы

индивидуального дозиметрического контроля;

 • действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 • вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

 •  прогнозировать  и  оценивать  свои  действия  в  области  обеспечения  личной

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

 • пользоваться официальными источниками для получения информации о защите

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

 •  составлять  модель  личного  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской

Федерации

 •  Характеризовать  особенности  экстремизма,  терроризма  и  наркотизма  в

Российской Федерации;

 • объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;

 •  оперировать  основными  понятиями  в  области  противодействия  экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

 •  раскрывать  предназначение  общегосударственной  системы  противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму;

 • объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;



 •  комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов,

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму

в Российской Федерации;

 •  описывать  органы исполнительной власти,  осуществляющие противодействие

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

 •  пользоваться  официальными  сайтами  и  изданиями  органов  исполнительной

власти,  осуществляющих  противодействие  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;

 • использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия

экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской  Федерации  для  изучения  и

реализации своих прав, определения ответственности; 

 •  распознавать  признаки  вовлечения  в  экстремистскую  и  террористическую

деятельность;

 • распознавать симптомы употребления наркотических средств;

 •  описывать  способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и

террористическую  деятельность,  распространению  и  употреблению  наркотических

средств;

 •  использовать  официальные  сайты  ФСБ  России,  Министерства  юстиции

Российской  Федерации  для  ознакомления  с  перечнем  организаций,  запрещенных  в

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

 •  описывать  действия  граждан  при  установлении  уровней  террористической

опасности;

 •  описывать  правила  и  рекомендации  в  случае  проведения  террористической

акции;

 •  составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни



 • Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

здорового образа жизни;

 • использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа

жизни для изучения и реализации своих прав;

 • оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;

 • описывать факторы здорового образа жизни;

 • объяснять преимущества здорового образа жизни;

 •  объяснять  значение  здорового  образа  жизни  для  благополучия  общества  и

государства;

 •  описывать  основные  факторы  и  привычки,  пагубно  влияющие  на  здоровье

человека; 

 • раскрывать сущность репродуктивного здоровья;

 •  распознавать  факторы,  положительно  и  отрицательно  влияющие  на

репродуктивное здоровье;

 •  пользоваться  официальными  источниками  для  получения  информации  о

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

 • Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

оказания первой помощи;

 • использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 • оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;

 • отличать первую помощь от медицинской помощи; 



 • распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять

мероприятия по ее оказанию;

 • оказывать первую помощь при неотложных состояниях;

 • вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

 • выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;

 •  действовать  согласно  указанию  на  знаках  безопасности  медицинского  и

санитарного назначения;

 • составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;

 •  комментировать  назначение  основных  нормативных  правовых  актов  в  сфере

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;

 •  использовать  основные  нормативные  правовые  акты  в  сфере  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и

определения ответственности; 

 •  оперировать  понятием  «инфекционные  болезни»  для  определения  отличия

инфекционных  заболеваний  от  неинфекционных  заболеваний  и  особо  опасных

инфекционных заболеваний;

 • классифицировать основные инфекционные болезни;

 •  определять  меры,  направленные  на  предупреждение  возникновения  и

распространения инфекционных заболеваний;

 •  действовать  в  порядке  и  по  правилам  поведения  в  случае  возникновения

эпидемиологического или бактериологического очага.

Основы обороны государства

 • Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

обороны государства;

 • характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;



 •  описывать  национальные  интересы  РФ  и  стратегические  национальные

приоритеты;

 • приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 • приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 • раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;

 •  разъяснять  основные направления  обеспечения  национальной безопасности  и

обороны РФ;

 • оперировать основными понятиями в области обороны государства;

 • раскрывать основы и организацию обороны РФ;

 • раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;

 • объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;

 •  описывать  предназначение  и  задачи  Вооруженных  Сил  РФ,  других  войск,

воинских формирований и органов в мирное и военное время;

 • характеризовать историю создания ВС РФ;

 • описывать структуру ВС РФ;

 • характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;

 • распознавать символы ВС РФ;

 • приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы

 • Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области

воинской обязанности граждан и военной службы;

 • использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 



 • оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и

военной службы;

 • раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности

гражданина РФ;

 • характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;

 • раскрывать организацию воинского учета;

 • комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;

 •  использовать  Общевоинские  уставы  ВС  РФ  при  подготовке  к  прохождению

военной службы по призыву, контракту;

 •  описывать  порядок  и  сроки  прохождения  службы  по  призыву,  контракту  и

альтернативной гражданской службы;

 • объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения

воинского звания;

 • различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;

 • описывать основание увольнения с военной службы;

 • раскрывать предназначение запаса;

 • объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 • раскрывать предназначение мобилизационного резерва;

 • объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки

 • Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;

 •  использовать  Строевой  устав  ВС  РФ  при  обучении  элементам  строевой

подготовки;

 • оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;

 • выполнять строевые приемы и движение без оружия;



 • выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;

 • выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;

 • приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;

 •  описывать  назначение,  боевые  свойства  и  общее  устройство  автомата

Калашникова;

 •  выполнять  неполную разборку и  сборку автомата  Калашникова для чистки и

смазки;

 • описывать порядок хранения автомата;

 • различать составляющие патрона;

 • снаряжать магазин патронами;

 •  выполнять  меры  безопасности  при  обращении  с  автоматом  Калашникова  и

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;

 • описывать явление выстрела и его практическое значение;

 •  объяснять  значение  начальной  скорости  пули,  траектории  полета  пули,

пробивного и убойного действия пули при поражении противника;

 • объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;

 •  выбирать  прицел  и  правильную  точку  прицеливания  для  стрельбы  по

неподвижным целям;

 • объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;

 • выполнять изготовку к стрельбе;

 • производить стрельбу;

 • объяснять назначение и боевые свойства гранат;

 • различать наступательные и оборонительные гранаты;

 • описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 • выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;

 • выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;



 • объяснять предназначение современного общевойскового боя;

 • характеризовать современный общевойсковой бой;

 • описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их

оборудования;

 • выполнять приемы «К бою», «Встать»;

 • объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;

 • выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на

боку);

 • определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и

признакам местных предметов;

 • передвигаться по азимутам;

 •  описывать  назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и

легкого защитного костюма (Л-1);

 • применять средства индивидуальной защиты;

 •  действовать  по  сигналам  оповещения  исходя  из  тактико-технических

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;

 • описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;

 • раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;

 • выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность

 • Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;

 • объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

 •  оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;



 •  характеризовать  особенности  подготовки  офицеров  в  различных  учебных  и

военно-учебных заведениях;

 •  использовать  официальные  сайты  для  ознакомления  с  правилами  приема  в

высшие  военно-учебные  заведения  ВС  РФ  и  учреждения  высшего  образования  МВД

России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

Основы комплексной безопасности

 •  Объяснять,  как  экологическая  безопасность  связана  с  национальной

безопасностью и влияет на нее .

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

 • Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих

защиту  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  для  обеспечения  личной

безопасности.

Основы обороны государства

 • Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и

модернизации ВС РФ;

 •  приводить  примеры  применения  различных  типов  вооружения  и  военной

техники  в  войнах  и  конфликтах  различных  исторических  периодов,  прослеживать  их

эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки

 •  Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук,  флажков и

фонаря;

 • определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;



 • выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;

 • выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;

 • описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;

 • выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;

 • описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;

 •  выполнять  нормативы надевания  противогаза,  респиратора  и  общевойскового

защитного комплекта (ОЗК).

Военно-профессиональная деятельность

 • Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС

России;

 • оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС

России.



I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования  (далее  –  система  оценки)

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта

образовательной организации о  формах,  периодичности  и  порядке текущего  контроля

успеваемости и промежуточной аттестации4. 

Общие положения

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы

среднего  общего  образования.  Итоговые  планируемые  результаты  детализируются  в

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

 •  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах

обучения как основа их итоговой аттестации;

 •  оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа

аттестационных процедур;

 •  оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа

аккредитационных процедур.

Оценка  образовательных  достижений  обучающихся  осуществляется  в  рамках

внутренней  оценки  образовательной  организации,  включающей  различные  оценочные

процедуры  (стартовая  диагностика,  текущая  и  тематическая  оценка,  портфолио,

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная5 и

итоговая  аттестации  обучающихся),  а  также  процедур  внешней  оценки,  включающей

государственную  итоговую  аттестацию6,  независимую  оценку  качества  подготовки



обучающихся7  и  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и

федерального уровней.

Оценка результатов деятельности  педагогических  работников осуществляется на

основании:

 •  мониторинга  результатов  образовательных  достижений  обучающихся,

полученных  в  рамках  внутренней  оценки  образовательной  организации  и  в  рамках

процедур внешней оценки;

 • мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету

и администрацией образовательной организации. 

Результаты  мониторингов  являются  основанием  для  принятия  решений  по

повышению квалификации учителя.

Результаты  процедур  оценки  результатов  деятельности  образовательной

организации  обсуждаются  на  педагогическом  совете  и  являются  основанием  для

принятия  решений  по  коррекции  текущей  образовательной  деятельности,  по

совершенствованию  образовательной  программы  образовательной  организации  и

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.

Для  оценки  результатов  деятельности  педагогических  работников  и  оценки

результатов  деятельности  образовательной  организации  приоритетными  являются

оценочные  процедуры,  обеспечивающие  определение  динамики  достижения

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  система  оценки  образовательной  организации

реализует  системно-деятельностный,  комплексный  и  уровневый  подходы  к  оценке

образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и

учебно-практических  задач.  Он  обеспечивается  содержанием и  критериями оценки,  в



качестве  которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в

деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:

 •  оценки  трех  групп  результатов:  личностных,  предметных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

 • использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;

 • использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические

работы, самооценка, наблюдения и др.);

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к

представлению и интерпретации результатов.

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования

обеспечивается следующими составляющими:

 •  для  каждого  предмета  предлагаются  результаты  двух  уровней  изучения  –

базового и углубленного;

 • планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник

получит возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже

базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся

решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми

обучающимися  в  ходе  образовательной  деятельности.  Базовый  уровень  подготовки

определяется  на  основании  выполнения  обучающимися  заданий  базового  уровня,

которые  оценивают  планируемые  результаты  из  блока  «Выпускник  научится»,

используют наиболее значимые программные элементы содержания и  трактуются как

обязательные для освоения.

Интерпретация  результатов,  полученных  в  процессе  оценки  образовательных

результатов,  в  целях  управления  качеством  образования  возможна  при  условии



использования  контекстной  информации,  включающей  информацию  об  особенностях

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов

не  выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки

эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности  образовательной

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных

мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  разрабатывается  и

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики.

Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности  отдельных

личностных  результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и  правил  поведения,

принятых  в  образовательной  организации;  участии  в  общественной  жизни

образовательной  организации,  ближайшего  социального  окружения,  страны,

общественно-полезной  деятельности;  ответственности  за  результаты  обучения;

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе

выбор  профессии;  ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.

Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,

допускается  использовать  только  в  виде  агрегированных  (усредненных,  анонимных)

данных.

Внутренний  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной

организации  и  осуществляется  классным  руководителем  преимущественно  на  основе

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,



установленной  образовательной  организацией.  Любое  использование  данных,

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий

(разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные

универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные

действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией

образовательной  организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета.

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп

предметов  (например,  для  предметов  естественно-научного  цикла,  для  предметов

социально-гуманитарного  цикла  и  т. п.).  Целесообразно  в  рамках  внутреннего

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке: 

 • смыслового чтения, 

 •  познавательных  учебных  действий  (включая  логические  приемы  и  методы

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

 • ИКТ-компетентности; 

 • сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных

действий.

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут

быть  письменные  измерительные  материалы,  ИКТ-компетентности  –  практическая

работа  с  использованием  компьютера;  сформированности  регулятивных  и

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и

индивидуальных учебных исследований и проектов.



Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с  периодичностью не

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов

является защита индивидуального итогового проекта.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам:  промежуточных

планируемых  результатов  в  рамках  текущей  и  тематической  проверки  и  итоговых

планируемых  результатов  в  рамках  итоговой  оценки  и  государственной  итоговой

аттестации. 

Средством  оценки  планируемых  результатов  выступают  учебные  задания,

проверяющие способность  к  решению учебно-познавательных и  учебно-практических

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор

оснований для решения проблемы и т. п.),  комплексные задания,  ориентированные на

проверку  целого  комплекса  умений;  компетентностно-ориентированные  задания,

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся

на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур

текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к

образовательной  программе,  которое  утверждается  педагогическим  советом

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или

лиц, их заменяющих). Описание может включать:

 •  список  планируемых  результатов  (итоговых  и  промежуточных)  с  указанием

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,

текущая/тематическая;  устный опрос /  письменная контрольная работа /  лабораторная

работа и т.п.);



 •  требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при

необходимости  –  с  учетом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные

процедуры), а также критерии оценки;

 • описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной

и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых

работ;

 • график контрольных мероприятий.

Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к

обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая  диагностика  освоения  метапредметных  результатов  проводится

администрацией образовательной организации в  начале  10-го  класса  и  выступает  как

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами

оценки  являются  структура  мотивации  и  владение  познавательными универсальными

учебными  действиями:  универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая  диагностика  готовности  к  изучению отдельных  предметов  (разделов)

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты  стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках

выбора  уровня  изучения  предметов)  с  учетом  выделенных  актуальных  проблем,

характерных для класса в целом и выявленных групп риска.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального

продвижения  в  освоении  учебной  программы  курса.  Текущая  оценка  может  быть

формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  обучающегося,  и

диагностической,  способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся

существующих  проблем  в  обучении.  Объектом  текущей  оценки  являются

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 



В  ходе  оценки  сформированности  метапредметных  результатов  обучения

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности

продвижения  в  овладении  коммуникативными  умениями  (умением  внимательно

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не

совпадающей  с  собственной  точкой  зрения);  инструментами  само-  и  взаимооценки;

инструментами  и  приемами  поисковой  деятельности  (способами  выявления

противоречий,  методов  познания,  адекватных  базовой  отрасли  знания;  обращения  к

надежным  источникам  информации,  доказательствам,  разумным  методам  и  способам

проверки,  использования  различных  методов  и  способов  фиксации  информации,  ее

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –

полным  и  частичным,  индивидуальные  и  групповые  формы  оценки,  само-  и

взаимооценка  и  др.).  Выбор  форм,  методов  и  моделей  заданий  определяется

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебной

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков

изучения темы / раздела / предметного курса.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих

программах.  По предметам,  вводимым образовательной организацией самостоятельно,

планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.

Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали  возможность

оценки  достижения  всей  совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной

деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой

активности  обучающегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,



демонстрируемых  данным  обучающимся.  В  портфолио  включаются  как  документы,

фиксирующие  достижения  обучающегося  (например,  наградные  листы,  дипломы,

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне

среднего  образования  приоритет  при  отборе  документов  для  портфолио  отдается

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется

самим  обучающимся  совместно  с  классным  руководителем  и  при  участии  семьи.

Включение  каких-либо  материалов  в  портфолио  без  согласия  обучающегося  не

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде

в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в

портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.

Внутренний  мониторинг  образовательной  организации  представляет  собой

процедуры  оценки  уровня  достижения  предметных  и  метапредметных  результатов,  а

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,

прилежания,  а  также  с  оценкой  готовности  и  способности  делать  осознанный выбор

будущей  профессии.  Результаты  внутреннего  мониторинга  являются  основанием  для

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации

обучающихся  на  уровне  среднего  общего  образования  и  проводится  в  конце  каждой

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри

учебного  года)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому  изучаемому  предмету.

Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной  оценки  и

результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и  может  отражаться  в

дневнике.

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является

основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к

государственной  итоговой  аттестации.  В  случае  использования  стандартизированных

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается



на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от

максимального балла за выполнение заданий базового уровня8. 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Законом  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  (статья  58)  и  локальным  нормативным  актом

образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,

завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного

экзамена,  устанавливается  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации.

ГИА  проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  с

использованием  контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой

комплексы  заданий  в  стандартизированной  форме  и  в  форме  устных  и  письменных

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен –

ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или

индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения

государственной  итоговой  аттестации  по  соответствующим  образовательным

программам.  Условием  допуска  к  ГИА  является  успешное  написание  итогового

сочинения  (изложения),  которое  оценивается  по  единым  критериям  в  системе

«зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются

на  основании  планируемых  результатов  обучения  для  углубленного  уровня  изучения

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований



ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для

базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая  аттестация  по  предмету  осуществляется  на  основании  результатов

внутренней  и  внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки  относятся  результаты

ГИА.  К  результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные  результаты,

зафиксированные  в  системе  накопленной  оценки,  и  результаты  выполнения  итоговой

работы  по  предмету.  Итоговые  работы  проводятся  по  тем  предметам,  которые  для

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического

совета  по представлению методического  объединения учителей.  Итоговой работой  по

предмету  для  выпускников  средней  школы  может  служить  письменная  проверочная

работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой

(эксперимент,  исследование,  опыт  и  т.п.),  а  также  устные  формы (итоговый  зачет  по

билетам),  часть  портфолио  (подборка  работ,  свидетельствующая  о  достижении  всех

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По  предметам,  не  вынесенным  на  ГИА,  итоговая  отметка  ставится  на  основе

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов

является  защита  итогового  индивидуального  проекта  или  учебного  исследования.

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из

следующих  направлений:  социальное;  бизнес-проектирование;  исследовательское;

инженерно-конструкторское; информационное; творческое.

Итоговый  индивидуальный  проект  (учебное  исследование)  целесообразно

оценивать по следующим критериям.

 • Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в

умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

 •  Сформированность  познавательных  УУД  в  части  способности  к

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении



поставить  проблему  и  сформулировать  основной  вопрос  исследования,  выбрать

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

 •  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении

самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во

времени;  использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

 • Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно

изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты,

аргументированно ответить на вопросы.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной

деятельности  комиссии  образовательной  организации  или  на  школьной  конференции.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией

представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации

обучающегося и отзыва руководителя.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем

образовании.



II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы
среднего общего образования 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающая формирование компетенций

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура  примерной  программы  развития  универсальных  учебных  действий

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о

характеристиках,  функциях  и  способах  оценивания  УУД  на  уровне  среднего  общего

образования,  а  также  описание  особенностей,  направлений  и  условий  реализации

учебно-исследовательской и проектной деятельности.

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО

Программа  развития  УУД  является  организационно-методической  основой  для

реализации  требований  ФГОС  СОО  к  личностным  и  метапредметным  результатам

освоения основной образовательной программы. Требования включают: 

 •  освоение  межпредметных  понятий  (например,  система,  модель,  проблема,

анализ,  синтез,  факт,  закономерность,  феномен)  и  универсальных  учебных  действий

(регулятивные, познавательные, коммуникативные);

 • способность их использования в познавательной и социальной практике;

 •  самостоятельность  в планировании и осуществлении учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;

 •  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной  траектории,

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Программа направлена на:

 • повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;



 •  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения

методов,  технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;

 •  формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта,  направленного на

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:

 •  развитие  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и

самоопределению;  формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;

 • формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной

деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,

построения индивидуального образовательного маршрута;

 •  решение  задач  общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития

обучающихся;

 • повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,

формирование  научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных  областях,

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

 •  создание  условий  для  интеграции  урочных  и  внеурочных  форм  учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;

 •  формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческих  конкурсах,  научных

обществах,  научно-практических  конференциях,  олимпиадах,  национальных

образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного

результата;

 •  практическую  направленность  проводимых  исследований  и  индивидуальных

проектов;



 •  возможность  практического  использования  приобретенных  обучающимися

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;

 • подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной

деятельности.

Цель  программы  развития  УУД  —  обеспечить  организационно-методические

условия  для  реализации  системно-деятельностного  подхода  таким  образом,  чтобы

приобретенные  компетенции  могли  самостоятельно  использоваться  обучающимися  в

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в

профессиональных и социальных пробах. 

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД среднего  общего

образования определяет следующие задачи:

 •  организацию  взаимодействия  педагогов,  обучающихся  и,  в  случае

необходимости,  их  родителей  по  совершенствованию  навыков  проектной  и

исследовательской  деятельности,  сформированных  на  предыдущих  этапах  обучения,

таким  образом,  чтобы  стало  возможным  максимально  широкое  и  разнообразное

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;

 •  обеспечение  взаимосвязи  способов  организации  урочной  и  внеурочной

деятельности  обучающихся  по  совершенствованию  владения  УУД,  в  том  числе  на

материале содержания учебных предметов;

 •  включение  развивающих  задач,  способствующих  совершенствованию

универсальных учебных действий,  как в урочную, так и во внеурочную деятельность

обучающихся;

 •  обеспечение  преемственности  программы  развития  универсальных  учебных

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с

учетом  возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер

обучающихся.  УУД  представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,

определяемую  общей  логикой  возрастного  развития.  Отличительными  особенностями

старшего  школьного  возраста  являются:  активное  формирование  чувства  взрослости,

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 



Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции

должны  использоваться  в  полной  мере  и  приобрести  характер  универсальных.

Компетенции,  сформированные в основной школе на предметном содержании,  теперь

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 
структуре образовательной деятельности

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к

моменту  перехода  обучающихся  на  уровень  среднего  общего  образования.  Помимо

полноты  структуры  и  сложности  выполняемых  действий,  выделяются  и  другие

характеристики,  важнейшей  из  которых  является  уровень  их  рефлексивности

(осознанности).  Именно  переход  на  качественно  новый  уровень  рефлексии  выделяет

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для  удобства  анализа  универсальные  учебные  действия  условно  разделяют  на

регулятивные,  коммуникативные,  познавательные.  В  целостном  акте  человеческой

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во

всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные

действия  в  процессе  взросления  из  средства  (того,  что  самим  процессом  своего

становления  обеспечивает  успешность  решения  предметных  задач)  постепенно

превращаются в  объект (в  то,  что  может учеником рассматриваться,  анализироваться,

формироваться как  бы непосредственно).  Этот процесс,  с  одной стороны,  обусловлен

спецификой  возраста,  а  с  другой  –  глубоко  индивидуален,  взрослым  не  следует  его

форсировать. 

На  уровне  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  цикличностью

возрастного  развития  происходит  возврат  к  универсальным  учебным  действиям  как



средству,  но  уже  в  достаточной  степени  отрефлексированному,  используемому  для

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных).

На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять

свои  дефициты  с  точки  зрения  компетентностного  развития,  поставить  задачу

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового

является  широкий  перенос  сформированных  универсальных  учебных  действий  на

внеучебные  ситуации.  Выращенные  на  базе  предметного  обучения  и

отрефлексированные,  универсальные  учебные  действия  начинают  испытываться  на

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего  общего образования в  еще большей степени,  чем к  уровню

основного  общего  образования,  предъявляется  требование  открытости:  обучающимся

целесообразно  предоставить  возможность  участвовать  в  различных  дистанционных

учебных  курсах  (и  это  участие  должно  быть  объективировано  на  школьном  уровне),

осуществить  управленческие  или  предпринимательские  пробы,  проверить  себя  в

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные

особенности  и  социальную  ситуацию,  в  которых  действуют  и  будут  действовать

обучающиеся,  специфику  образовательных  стратегий  разного  уровня  (государства,

региона, школы, семьи). 

При  переходе  на  уровень  среднего  общего  образования  важнейшее  значение

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том

что  по-прежнему  важное  место  остается  за  личностным  самоопределением).

Продолжается,  но  уже  не  столь  ярко,  как  у  подростков,  учебное  смыслообразование,

связанное  с  осознанием  связи  между  осуществляемой  деятельностью  и  жизненными

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и

развития  старшеклассников,  но,  с  другой,  создает  кризисную  ситуацию  бесконечных

проб,  трудностей  в  самоопределении,  остановки  в  поиске,  осуществлении

окончательного выбора целей. 



Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных

действий  к  началу  обучения  на  уровне  среднего  общего  образования  существенно

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные

траектории,  сложное  планирование  и  проектирование  своего  будущего,  согласование

интересов  многих  субъектов,  оказывающихся  в  поле  действия  старшеклассников,

невозможны  без  базовых  управленческих  умений  (целеполагания,  планирования,

руководства,  контроля,  коррекции).  На  уровне  среднего  общего  образования

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами,

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие  регулятивных  действий  тесно  переплетается  с  развитием

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения

разноплановых  задач:  учебных,  познавательных,  исследовательских,  проектных,

профессиональных.  Развитые  коммуникативные  учебные  действия  позволяют

старшеклассникам  эффективно  разрешать  конфликты,  выходить  на  новый  уровень

рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее  тесно  связано  с  познавательной  рефлексией.  Старший  школьный

возраст  является  ключевым  для  развития  познавательных  универсальных  учебных

действий  и  формирования  собственной  образовательной  стратегии.  Центральным

новообразованием  для  старшеклассника  становится  сознательное  и  развернутое

формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования

является  залогом  успешного  формирования  УУД.  В  открытом  образовательном

пространстве  происходит  испытание  сформированных  компетенций,  обнаруживаются

дефициты  и  выстраивается  индивидуальная  программа  личностного  роста.  Важной

характеристикой  уровня  среднего  общего  образования  является  повышение

вариативности.  Старшеклассник  оказывается  в  сложной  ситуации  выбора  набора

предметов,  которые изучаются на базовом и углубленном уровнях,  выбора профиля и

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к

построению учебных предметов (курсов)  не  только на  углублённом,  но и  на  базовом



уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими

предметами (сферами деятельности);  во-вторых,  осознать учебный предмет как  набор

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего

этапа формирования универсальных учебных действий в школе. 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные  требования  ко  всем  форматам  урочной  и  внеурочной  работы,

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего

общего образования:

 •  обеспечение  возможности  самостоятельной  постановки  целей  и  задач  в

предметном  обучении,  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности

обучающихся;

 •  обеспечение  возможности  самостоятельного  выбора  обучающимися  темпа,

режимов и форм освоения предметного материала;

 •  обеспечение  возможности  конвертировать  все  образовательные  достижения

обучающихся,  полученные  вне  рамок  образовательной  организации,  в  результаты  в

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

 •  обеспечение  наличия  образовательных событий,  в  рамках  которых  решаются

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

 • обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий,

в  рамках  которых  решаются  задачи,  требующие  от  обучающихся  самостоятельного

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

 • обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий 



Задачи  должны  быть  сконструированы  таким  образом,  чтобы  формировать  у

обучающихся умения:

а) объяснять явления с научной точки зрения;

б) разрабатывать дизайн научного исследования;

в) интерпретировать  полученные  данные  и  доказательства  с  разных  позиций  и

формулировать соответствующие выводы. 

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  познавательных  УУД

обеспечивается  созданием  условий  для  восстановления  полидисциплинарных  связей,

формирования  рефлексии  обучающегося  и  формирования  метапредметных  понятий  и

представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего

образования  рекомендуется  организовывать  образовательные  события,  выводящие

обучающихся  на  восстановление  межпредметных  связей,  целостной  картины  мира.

Например: 

 • полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;

 • методологические и философские семинары;

 • образовательные экспедиции и экскурсии;

 • учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:

 • выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области

науки и технологий;

 •  выбор  тематики  исследований,  связанных  с  учебными  предметами,  не

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;

 •  выбор  тематики  исследований,  направленных  на  изучение  проблем  местного

сообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий

Принципиальное  отличие  образовательной  среды  на  уровне  среднего  общего

образования  —  открытость.  Это  предоставляет  дополнительные  возможности  для



организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно

ставить  цель  продуктивного  взаимодействия  с  другими  людьми,  сообществами  и

организациями и достигать ее.

Открытость  образовательной  среды  позволяет  обеспечивать  возможность

коммуникации:

 •  с  обучающимися  других  образовательных  организаций  региона,  как  с

ровесниками, так и с детьми иных возрастов;

 • представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной

общественности  для  выполнения  учебно-исследовательских  работ  и  реализации

проектов;

 • представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.

Такое  разнообразие  выстраиваемых  связей  позволяет  обучающимся

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во

время  коммуникации,  освоение  культурных  и  социальных  норм  общения  с

представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать

использование всех возможностей коммуникации, относятся:

 •  межшкольные  (межрегиональные)  ассамблеи  обучающихся;  материал,

используемый  для  постановки  задачи  на  ассамблеях,  должен  носить

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего;

 • комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в

ближайшем  будущем  обучающихся:  выбор  дальнейшей  образовательной  или  рабочей

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;

 • комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;

 •  комплексные  задачи,  направленные  на  изменение  и  улучшение  реально

существующих бизнес-практик;

 • социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К

таким проектам относятся:



а) участие  в  волонтерских  акциях  и  движениях,  самостоятельная  организация

волонтерских акций;

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация

благотворительных акций;

б) создание  и  реализация  социальных  проектов  разного  масштаба  и

направленности, выходящих за рамки образовательной организации;

 •  получение предметных знаний в структурах,  альтернативных образовательной

организации:

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий

На  уровне  среднего  общего  образования  формирование  регулятивных  УУД

обеспечивается созданием условий для  самостоятельного целенаправленного действия

обучающегося.

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать

возможности  самостоятельного  формирования  элементов  индивидуальной

образовательной траектории. Например:

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей

сертификацией;

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;

д) самостоятельное  взаимодействие  с  источниками  ресурсов:  информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;



е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 

Особенности  учебно-исследовательской  деятельности  и  проектной  работы

старшеклассников  обусловлены,  в  первую  очередь,  открытостью  образовательной

организации на уровне среднего общего образования.

На уровне основного общего образования делается акцент на  освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,

прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.

На  уровне  основного  общего  образования  процесс  становления  проектной

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности

обучающихся и  учителя.  На уровне среднего  общего образования проект реализуется

самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют

предпроектную идею,  ставят  цели,  описывают необходимые ресурсы и пр.  Начинают

использоваться  элементы математического  моделирования  и  анализа  как  инструмента

интерпретации результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия

параметров  и  критериев  успешности  проекта,  предлагаемых  другими,  внешними  по

отношению к школе социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе,

а  в  том социальном и культурном пространстве,  где  проект разворачивался.  Если это

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект —

сообществу бизнесменов, деловых людей.



II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности

являются:

 • исследовательское;

 • инженерное;

 • прикладное;

 • бизнес-проектирование;

 • информационное;

 • социальное;

 • игровое;

 • творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:

 • социальное;

 • бизнес-проектирование;

 • исследовательское;

 • инженерное;

 • информационное.

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

В результате  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности  обучающиеся

получат представление:

 • о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

 •  о  таких  понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;



 • о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в

естественных науках;

 • об истории науки;

 • о новейших разработках в области науки и технологий;

 • о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и

др.);

 •  о  деятельности  организаций,  сообществ  и  структур,  заинтересованных  в

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры

и др.);

Обучающийся сможет:

 • решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

 •  использовать  основной  алгоритм  исследования  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач;

 • использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;

 •  использовать  элементы  математического  моделирования  при  решении

исследовательских задач;

 • использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения

принципов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельностей  обучающиеся

научатся:

 •  формулировать  научную  гипотезу,  ставить  цель  в  рамках  исследования  и

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем

благе;



 •  восстанавливать  контексты  и  пути  развития  того  или  иного  вида  научной

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном

пространстве;

 • отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных

видов деятельности,  в том числе научных,  учитывать их при постановке собственных

целей;

 •  оценивать  ресурсы,  в  том  числе  и  нематериальные  (такие,  как  время),

необходимые для достижения поставленной цели;

 •  находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,

предоставляющих  средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в

различных областях деятельности человека;

 •  вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и

объективно презентуя  свой  проект  или возможные результаты исследования,  с  целью

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

 •  самостоятельно  и  совместно  с  другими  авторами  разрабатывать  систему

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

 •  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и

предусматривать пути минимизации этих рисков;

 •  адекватно  оценивать  последствия  реализации  своего  проекта  (изменения,

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);

 •  адекватно  оценивать  дальнейшее  развитие  своего  проекта  или  исследования,

видеть возможные варианты применения результатов.

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий
у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 



 •  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками; 

 •  уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации; 

 •  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего

общего образования. 

Педагогические  кадры  должны  иметь  необходимый  уровень  подготовки  для

реализации программы УУД, что может включать следующее:

 •  педагоги  владеют представлениями о  возрастных особенностях  обучающихся

начальной, основной и старшей школы;

 • педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 •  педагоги  участвовали  в  разработке  программы  по  формированию  УУД  или

участвовали  во  внутришкольном  семинаре,  посвященном  особенностям  применения

выбранной программы по УУД;

 •  педагоги  могут  строить  образовательную  деятельность  в  рамках  учебного

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 •  педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,

исследовательской деятельности;

 •  характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит

представлениям об условиях формирования УУД;

 •  педагоги  владеют  методиками  формирующего  оценивания;  наличие  позиции

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

 • педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования

УУД в рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в

открытом образовательном пространстве:



 • сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

 •  обеспечение  возможности  реализации  индивидуальной  образовательной

траектории  обучающихся  (разнообразие  форм  получения  образования  в  данной

образовательной организации,  обеспечение возможности выбора обучающимся формы

получения  образования,  уровня  освоения  предметного  материала,  учителя,  учебной

группы,  обеспечения  тьюторского  сопровождения  образовательной  траектории

обучающегося);

 •  обеспечение  возможности  «конвертации»  образовательных  достижений,

полученных  обучающимися  в  иных  образовательных  структурах,  организациях  и

событиях, в учебные результаты основного образования;

 •  привлечение  дистанционных  форм  получения  образования  (онлайн-курсов,

заочных  школ,  дистанционных  университетов)  как  элемента  индивидуальной

образовательной траектории обучающихся;

 • привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные

конференции и  образовательные события  с  ровесниками из  других  городов  России и

других  стран,  культурно-исторические  и  языковые  погружения  с  носителями

иностранных языков и представителями иных культур;

 • обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в

том  числе  в  деятельность  социального  проектирования  и  социального

предпринимательства;

 •  обеспечение  возможности  вовлечения  обучающихся  в  разнообразную

исследовательскую деятельность;

 •  обеспечение  широкой  социализации  обучающихся  как  через  реализацию

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных

акциях, марафонах и проектах.

К  обязательным  условиям  успешного  формирования  УУД  относится  создание

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время

уроков,  так  и  вне  их.  Нецелесообразно  допускать  ситуации,  при  которых  на  уроках



разрушается  коммуникативное  пространство  (нет  учебного  сотрудничества),  не

происходит  информационного  обмена,  не  затребована  читательская  компетенция,

создаются  препятствия  для  собственной  поисковой,  исследовательской,  проектной

деятельности. 

Создание  условий  для  развития  УУД  —  это  не  дополнение  к  образовательной

деятельности,  а  кардинальное  изменение  содержания,  форм  и  методов,  при  которых

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными

словами,  перед  обучающимися  ставятся  такие  учебные  задачи,  решение  которых

невозможно  без  учебного  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  (а  также  с

младшими,  если  речь  идет  о  разновозрастных  задачах),  без  соответствующих

управленческих  умений,  без  определенного  уровня  владения  информационно-

коммуникативными технологиями.

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач,

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и

нередко  деформированных)  учебных  текстах,  а  ход  к  решению  задачи  лежит  через

анализ,  понимание,  структурирование,  трансформацию  текста.  Целесообразно,  чтобы

тексты  для  формирования  читательской  компетентности  подбирались  педагогом  или

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться

шагом в развитии универсальных учебных действий. 

Все  перечисленные  элементы  образовательной  инфраструктуры  призваны

обеспечить  возможность  самостоятельного  действия  обучающихся,  высокую  степень

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного

принятия  решения,  самостоятельной  постановки  задачи  и  достижения  поставленной

цели.

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия

оцениваются  в  рамках  специально  организованных  образовательной  организацией



модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта,

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения

обучающимися универсальных учебных действий

 •  Материал  образовательного  события  должен  носить  полидисциплинарный

характер;

 • в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и

разных  типов  образовательных  организаций  и  учреждений  (техникумов,  колледжей,

младших курсов вузов и др.).

 •  в событии могут принимать участие представители бизнеса,  государственных

структур,  педагоги  вузов,  педагоги  образовательных  организаций,  чьи  выпускники

принимают участие в образовательном событии;

 •  во  время  проведения  образовательного  события  могут  быть  использованы

различные  форматы  работы  участников:  индивидуальная  и  групповая  работа,

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты

и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий

во время реализации оценочного образовательного события:

 •  для  каждого  из  форматов  работы,  реализуемых  в  ходе  оценочного

образовательного  события,  педагогам  целесообразно  разработать  самостоятельный

инструмент  оценки;  в  качестве  инструментов  оценки  могут  быть  использованы

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;

 •  правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки

каждой  формы работы  в  рамках  образовательного  оценочного  события  должны быть

известны  участникам  заранее,  до  начала  события.  По  возможности,  параметры  и

критерии  оценки  каждой  формы  работы  обучающихся  должны  разрабатываться  и

обсуждаться с самими старшеклассниками;



 • каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),

занесенному  в  оценочный  лист  или  экспертное  заключение,  должны  соответствовать

точные  критерии  оценки:  за  что,  при  каких  условиях,  исходя  из  каких  принципов

ставится то или иное количество баллов;

 •  на  каждом  этапе  реализации  образовательного  события  при  использовании

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников

должны  оценивать  не  менее  двух  экспертов  одновременно;  оценки,  выставленные

экспертами, в таком случае должны усредняться;

 •  в  рамках  реализации  оценочного  образовательного  события  должна  быть

предусмотрена  возможность  самооценки  обучающихся  и  включения  результатов

самооценки  в  формирование  итоговой  оценки.  В  качестве  инструмента  самооценки

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые

используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита  проекта  как  формат  оценки  успешности  освоения  и  применения

обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:

 • защита темы проекта (проектной идеи);

 • защита реализованного проекта.

На  защите  темы  проекта  (проектной  идеи)  с  обучающимся  должны  быть

обсуждены:

 • актуальность проекта;

 • положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора,

так и для других людей;

 • ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации

проекта, возможные источники ресурсов;

 •  риски реализации проекта и сложности,  которые ожидают обучающегося при

реализации данного проекта;



В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять

реальное проектное действие.

На  защите  реализации  проекта  обучающийся  представляет  свой  реализованный

проект по следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.

2. Актуальность проекта.

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,

так и другие люди.

4. Ресурсы  (материальные  и  нематериальные),  которые  были  привлечены  для

реализации проекта, а также источники этих ресурсов.

5. Ход реализации проекта.

6. Риски  реализации  проекта  и  сложности,  которые  обучающемуся  удалось

преодолеть в ходе его реализации.

Проектная  работа  должна  быть  обеспечена  тьюторским  (кураторским)

сопровождением.  В функцию тьютора (куратора)  входит:  обсуждение  с  обучающимся

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент  проведения  защиты  проектной  идеи  и  реализованного  проекта,

параметры  и  критерии  оценки  проектной  деятельности  должны  быть  известны

обучающимся  заранее.  По  возможности,  параметры  и  критерии  оценки  проектной

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные  требования  к  инструментарию  оценки  сформированности

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

 •  оценке  должна  подвергаться  не  только  защита  реализованного  проекта,  но  и

динамика  изменений,  внесенных  в  проект  от  момента  замысла  (процедуры  защиты

проектной  идеи)  до  воплощения;  при  этом  должны  учитываться  целесообразность,

уместность,  полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла

проекта;



 •  для  оценки  проектной  работы  должна  быть  создана  экспертная  комиссия,  в

которую  должны  обязательно  входить  педагоги  и  представители  администрации

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;

 • оценивание производится на основе критериальной модели;

 •  для  обработки  всего  массива  оценок  может  быть  предусмотрен  электронный

инструмент;  способ  агрегации данных,  формат  вывода  данных и  способ  презентации

итоговых  оценок  обучающимся  и  другим  заинтересованным  лицам  определяет  сама

образовательная организация;

 • результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

Исследовательское  направление  работы  старшеклассников  должно  носить

выраженный  научный  характер.  Для  руководства  исследовательской  работой

обучающихся  необходимо  привлекать  специалистов  и  ученых  из  различных  областей

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства

проектной  и  исследовательской  работой  обучающихся  очно,  желательно  обеспечить

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

 • естественно-научные исследования;

 •  исследования  в  гуманитарных  областях  (в  том  числе  выходящих  за  рамки

школьной программы, например в психологии, социологии);

 • экономические исследования;

 • социальные исследования;

 • научно-технические исследования.



Требования  к  исследовательским  проектам:  постановка  задачи,  формулировка

гипотезы,  описание  инструментария  и  регламентов  исследования,  проведение

исследования и интерпретация полученных результатов.

Для  исследований  в  естественно-научной,  научно-технической,  социальной  и

экономической  областях  желательным  является  использование  элементов

математического  моделирования  (с  использованием  компьютерных  программ  в  том

числе).



II.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы  учебных  предметов  на  уровне  среднего  общего  образования

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с  требованиями к результатам

среднего  общего  образования,  и  сохраняют  преемственность  с  примерной  основной

образовательной программой основного общего образования.

Программы по учебным предметам адресуются  создателям рабочих программ с

целью  сохранения  ими  единого  образовательного  пространства  и  преемственности  в

задачах между уровнями образования. 

Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его

по  годам  обучения  и  не  связывают  с  конкретными  педагогическими  направлениями,

технологиями  и  методиками.  Программы  по  учебным  предметам  не  сковывают

творческой инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют

для  них  широкие  возможности  реализации  своих  идей  и  взглядов  на  построение

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, инновационных форм

и методов образовательной деятельности.

Программы  разработаны  с  учетом  актуальных  задач  воспитания,  обучения  и

развития  обучающихся  и  учитывают условия,  необходимые для  развития  личностных

качеств выпускников.

Программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  чтобы  обеспечить

достижение  планируемых  образовательных  результатов.  Курсивом  в  примерных

программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие

блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться».

Русский язык

Русский  язык  –  национальный  язык  русского  народа  и  государственный  язык

Российской  Федерации,  являющийся  также  средством  межнационального  общения.

Русский  язык  обеспечивает  развитие  личности  обучающегося,  участвует  в  создании

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской

идентичности у ее граждан.



В  системе  общего  образования  русский  язык  является  не  только  учебным

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем

процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»

входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план

всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться

успеха в процессе  коммуникации,  что во многом определяет  социальную успешность

выпускников  средней  школы  и  их  готовность  к  получению  профессионального

образования на русском языке.

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне

среднего  общего  образования  направлено  на  совершенствование  коммуникативной

компетенции  (включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты),

лингвистической  (языковедческой)  и  культуроведческой  компетенций.  Но  на  уровне

среднего  общего  образования  при  обучении  русскому  языку  основное  внимание

уделяется  совершенствованию  коммуникативной  компетенции  через  практическую

речевую деятельность.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования  по  предмету  «Русский  язык»  является  освоение  содержания  предмета

«Русский язык»  и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии с

требованиями, установленными ФГОС СОО.

Главными задачами реализации программы являются:

 •  овладение  функциональной  грамотностью,  формирование  у  обучающихся

понятий  о  системе  стилей,  изобразительно-выразительных  возможностях  и  нормах

русского  литературного  языка,  а  также  умений  применять  знания  о  них  в  речевой

практике;

 •  овладение умением в  развернутых аргументированных устных и письменных

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение

к прочитанным текстам;

 • овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;



 • овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания

в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего

самообразования;

 •  овладение  навыками  оценивания  собственной  и  чужой  речи  с  позиции

соответствия  языковым  нормам,  совершенствования  собственных  коммуникативных

способностей и речевой культуры.

Программа  сохраняет  преемственность  с  примерной  основной  образовательной

программой  основного  общего  образования  по  русскому  языку  и  построена  по

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или

интегрировано в другой модуль.

На  уровне  основного  общего  образования  обучающиеся  уже  освоили  основной

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи»,

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности

выпускника  соблюдать  культуру  научного  и  делового  общения,  причем  не  только  в

письменной, но и в устной форме.

При  разработке  рабочей  программы  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  на

основе  ПООП  СОО  необходимо  обеспечить  оптимальное  соотношение  между

теоретическим  изучением  языка  и  формированием  практических  речевых  навыков  с

целью достижения заявленных предметных результатов.

Базовый уровень



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

Язык  как  система.  Основные  уровни  языка.  Взаимосвязь  различных  единиц  и

уровней языка.

Язык  и  общество.  Язык  и  культура.  Язык  и  история  народа.  Русский  язык  в

Российской  Федерации  и  в  современном  мире:  в  международном  общении,  в

межнациональном  общении.  Формы  существования  русского  национального  языка

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,

жаргон,  арго).  Активные  процессы  в  русском  языке  на  современном  этапе.

Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия  национальных  культур.

Проблемы экологии языка.

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.

Речь. Речевое общение

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

говорение, письмо.

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие  навыков  монологической  и

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических

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

сферах  общения.  Овладение  опытом  речевого  поведения  в  официальных  и

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.

Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической

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

публицистический),  разговорная  речь  и  язык  художественной  литературы  как

разновидности современного русского языка.

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

средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,  публицистического,

официально-делового стилей.



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

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

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

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

Совершенствование  умений  и  навыков  создания  текстов  разных  функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.

Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия  языка

художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного  русского  языка.

Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.

Текст. Признаки текста.

Виды  чтения.  Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от

коммуникативной задачи и характера текста.

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста

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

Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей

языка.

Культура речи

Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные  аспекты  культуры  речи:

нормативный,  коммуникативный  и  этический.  Коммуникативная  целесообразность,

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств

и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной

речью.

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

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

поиск материала. Композиция публичного выступления.



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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.

Культура разговорной речи.

Языковая  норма  и  ее  функции.  Основные  виды  языковых  норм  русского

литературного  языка:  орфоэпические  (произносительные  и  акцентологические),

лексические,  грамматические  (морфологические  и  синтаксические),  стилистические.

Орфографические  нормы,  пунктуационные  нормы.  Совершенствование

орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков.  Соблюдение  норм

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в

речевом высказывании.

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  лингвистические

справочники; их использование.

Углубленный уровень

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

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное

явление.  Языки  естественные  и  искусственные.  Языки  государственные,  мировые,

межнационального общения.

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.

Русский язык в современном мире.  Русский язык как  один из  индоевропейских

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка.

Язык  и  общество.  Язык  и  культура.  Язык  и  история  народа.  Русский  язык  в

Российской  Федерации  и  в  современном  мире:  в  международном  общении,  в

межнациональном  общении.  Формы  существования  русского  национального  языка

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности,

жаргон,  арго).  Роль  форм  русского  языка  в  становлении  и  развитии  русского  языка.

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков

как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.



Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного

изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.

Речь. Речевое общение

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности.

Основные  сферы  речевого  общения,  их  соотнесенность  с  функциональными

разновидностями  языка.  Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности:

продуктивные  (говорение,  письмо)  и  рецептивные  (аудирование,  чтение),  их

особенности.

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания

собственного высказывания в устной и письменной форме.

Овладение  речевыми  стратегиями  и  тактиками,  обеспечивающими  успешность

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств,

адекватных характеру речевой ситуации.

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

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от

коммуникативной  установки.  Способность  извлекать  необходимую  информацию  из

различных источников: учебно-научных текстов,  средств массовой информации, в том

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях,

официально-деловых  текстов,  справочной  литературы.  Владение  умениями

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ

текста.

Монологическая  и  диалогическая  речь.  Развитие  навыков  монологической  и

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических

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

сферах  общения.  Овладение  опытом  речевого  поведения  в  официальных  и



неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление

перед  аудиторией  с  докладом;  представление  реферата,  проекта  на  лингвистическую

тему.

Функциональная  стилистика  как  учение  о  функционально-стилистической

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

публицистический),  разговорная  речь  и  язык  художественной  литературы  как

разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.

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

средства,  характерные  для  разговорного  языка,  научного,  публицистического,

официально-делового стилей.

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

поиск материала. Композиция публичного выступления.

Культура  публичного  выступления  с  текстами  различной  жанровой

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.

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

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

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

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и

жанров.

Литературный  язык  и  язык  художественной  литературы.  Отличия  языка

художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного  русского  языка.

Основные признаки художественной речи.

Основные изобразительно-выразительные средства языка.

Текст. Признаки текста.

Виды  чтения.  Использование  различных  видов  чтения  в  зависимости  от

коммуникативной задачи и характера текста.

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста.



Лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей

языка. Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных

разновидностей языка.

Культура речи

Культура  речи  как  раздел  лингвистики.  Основные  аспекты  культуры  речи:

нормативный, коммуникативный и этический.

Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Лексика,  обозначающая  предметы  и  явления

традиционного  русского  быта;  историзмы  и  архаизмы;  фольклорная  лексика  и

фразеология;  русские  имена.  Взаимообогащение  языков  как  результат  взаимодействия

национальных культур.

Коммуникативная  целесообразность,  уместность,  точность,  ясность,

выразительность  речи.  Оценка  коммуникативных  качеств  и  эффективности  речи.

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.

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

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

поиск материала. Композиция публичного выступления.

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

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.

Культура разговорной речи.

Языковая  норма  и  ее  функции.  Основные  виды языковых  норм:  орфоэпические

(произносительные  и  акцентологические),  лексические,  грамматические

(морфологические  и  синтаксические),  стилистические  нормы  русского  литературного

языка.  Орфографические  нормы,  пунктуационные  нормы.  Совершенствование

орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков.  Совершенствование

собственных  коммуникативных  способностей  и  культуры  речи.  Соблюдение  норм

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в

речевом  высказывании.  Варианты  языковых  норм.  Осуществление  выбора  наиболее

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.



Способность  осуществлять  речевой  самоконтроль,  анализировать  речь  с  точки

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные

способы редактирования текстов.

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.

Нормативные  словари  современного  русского  языка  и  лингвистические

справочники; их использование.

Использование  этимологических  словарей  и  справочников  для  подготовки

сообщений  об  истории  происхождения  некоторых  слов  и  выражений,  отражающих

исторические и культурные традиции страны.

Литература

Программа  по  литературе  воплощает  идею  внедрения  в  практику  российской

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации

данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе основной

школы  принципиально  новое  осмысление  результатов  образовательной  деятельности:

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с  личностными и

метапредметными результатами9.  Планируемые предметные результаты,  определенные

примерной  программой  по  литературе,  предполагают  формирование  читательской

компетентности и знакомство с  ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления

знаний о литературе10.

Цель  учебного  предмета  «Литература»:  формирование  культуры  читательского

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на

навыках анализа и интерпретации литературных текстов.

Стратегическая  цель  предмета  в  10–11-х  классах  –  завершение  формирования

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к

чтению  художественной  литературы  как  к  деятельности,  имеющей  личностную  и

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.



Задачи учебного предмета «Литература»:

 •  получение  опыта  медленного  чтения11  произведений  русской,  родной

(региональной) и мировой литературы;

 •  овладение  необходимым  понятийным  и  терминологическим  аппаратом,

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;

 •  овладение  навыком  анализа  текста  художественного  произведения  (умение

выделять  основные  темы  произведения,  его  проблематику,  определять  жанровые  и

родовые,  сюжетные  и  композиционные  решения  автора,  место,  время  и  способ

изображения  действия,  стилистическое  и  речевое  своеобразие  текста,  прямой  и

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);

 •  формирование  умения  анализировать  в  устной  и  письменной  форме

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;

 •  формирование  умения  самостоятельно  создавать  тексты  различных  жанров

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);

 • овладение умением определять стратегию своего чтения;

 • овладение умением делать читательский выбор;

 •  формирование  умения  использовать  в  читательской,  учебной  и

исследовательской  деятельности  ресурсов  библиотек,  музеев,  архивов,  в  том  числе

цифровых, виртуальных;

 •  овладение  различными  формами  продуктивной  читательской  и  текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);

 •  знакомство  с  историей  литературы:  русской  и  зарубежной  литературной

классикой, современным литературным процессом;

 • знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания

(культурология, психология, социология и др.).

 

Перенесение  фокуса  внимания  в  литературном  образовании  с  произведения

литературы как  объекта  изучения  на  субъектность  читателя12  является  приоритетной

задачей настоящей примерной программы, поэтому в  основе ее содержания описание



условий,  при  которых  может  быть  организована  и  обеспечена  самостоятельная

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью

здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения,

их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.

Сама  по  себе  «прочитанность»  того  или  иного  произведения  или  даже перечня

рекомендованных  для  изучения  произведений  отечественной  и  мировой  классики  не

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно

ориентироваться  в  многообразии  литератур,  читать  и  воспринимать  прочитанное,

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения

другим  читателям.  Важно,  чтобы  чтение  не  прерывалось  вместе  с  завершением

основного  образования,  а  прочитанное  в  школе  становилось  базой  для  дальнейшего

чтения  и  осмысления  произведений  как  классики,  так  и  современной  литературы,

определяя траекторию читательского роста личности.

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах

в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность

по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия

для  продуктивной  самостоятельной  деятельности)  –  это  ключевая  задача  учителя,

которая  во  многом  определяется  изменением  его  роли  в  учебной  деятельности  в

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает

необходимость  обеспечения  субъектности  учителя  как  организатора  образовательного

процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя.

Для  обеспечения  субъектности  читателя  в  примерной  программе  предложен

модульный  принцип  формирования  рабочей  программы:  структура  каждого  модуля

определена  логикой  освоения  конкретных  видов  читательской  деятельности  и

последовательного  формирования  читательской  компетентности,  т.е.  способности

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено

планируемыми  предметными  результатами  и  предполагает  углубление  восприятия  и

анализа  художественных  произведений,  прежде  всего  в  историко-литературном  и

историко-культурном  контекстах,  с  использованием  аппарата  литературоведения  и



литературной  критики;  расширение  спектра  форм  их  интерпретации,  в  частности  –

других видов искусств; выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе

носящих межпредметный характер. 

Содержание программы

Дидактической  единицей  программы  определен  учебный  модуль  –  логически

самостоятельный компонент  учебной  программы.  Учебный материал  для  составления

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости

от  того,  как  будут  распределены  учебные  задачи  по  достижению  планируемых

результатов.  Достижение  результата  (или  нескольких  результатов)  фиксируется

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля.

Для  определения  содержания  модулей  в  примерной  программе  предложен

проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы

выбрать  учебный  материал  (список  произведений  для  чтения  на  уроке,  для

самостоятельного  чтения,  перечень  теоретико-литературных  понятий,  материал  для

формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким

образом,  перед  составителем  рабочей  программы  стоят  задачи  –  определить  способ

(принцип)  распределения  планируемых  результатов,  обеспечить  их  достижение

средствами  учебного  материала,  сформировать  контрольно-измерительные  материалы

(задания для проведения итоговых работ).

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие

произведений  мировой  и  родной  (региональной)  литературы  должно  носить

сбалансированный  характер.  Внутри  отдельного  модуля  произведения  различной

жанрово-родовой  принадлежности,  времени  создания  и  авторства,  различных

направлений  и  стилей  даются  в  сравнительно-сопоставительном  рассмотрении  для

последовательного  формирования  у  обучающегося  умения  самостоятельно  читать  и

выявлять общие темы и проблемы у двух и более  произведений,  видя и отмечая как

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного

произведения.



Принцип  формирования  историзма  восприятия  литературы  может  быть

осуществлен  следующими  способами:  историко-хронологическим  изучением  –

тематические  блоки  изучаются  на  произведениях  отдельного  исторического  периода;

проблемно-тематическим  изучением,  когда  для  раскрытия  темы  берется  несколько

произведений,  принадлежащих  разным  историко-литературным  периодам.  В  таком

случае  сходства  и  различия  подходов  писателей  к  конкретной  проблеме  или  теме  в

разные  эпохи  могут  быть  осмыслены  обучающимися  в  процессе  сопоставительного

анализа разных произведений.

В  приложении  к  примерной  программе  дается  рекомендательный  список

литературы,  который  может  быть  дополнен  или  адаптирован  с  учетом  особенностей

региона, специфики образовательной организации (ее профиля, условий для реализации

элективных  и  факультативных  курсов,  возможности  сетевого  партнерского

взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями культуры,

общественными организациями и др.).

Деятельность на уроке литературы

Освоение  стратегий  чтения  художественного  произведения:  чтение  конкретных

произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение

с  элементами  комментирования;  комплексный  анализ  художественного  текста;

сравнительно-сопоставительное  (компаративное)  чтение  и  др.).  В  процессе  данной

деятельности  осваиваются  основные  приемы  и  методы  работы  с  художественным

текстом.  Произведения  для  работы  на  уроке  определяются  составителем  рабочей

программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения

на  уроке  выбирается  1–2  произведения,  для  компаративного  чтения  должны  быть

выбраны не менее 2 произведений).

Анализ художественного текста

Определение  темы  (тем)  и  проблемы  (проблем)  произведения.  Определение

жанрово-родовой  принадлежности.  Субъектная  организация.  Пространство  и  время  в

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его



составляющих  (вступление,  завязка,  развитие,  кульминация,  развязка,  эпилог).

Предметный  мир  произведения.  Система  образов  персонажей.  Ключевые  мотивы  и

образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.

Методы анализа

Мотивный  анализ.  Поуровневый  анализ.  Компаративный  анализ.  Структурный

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания

Анализ  и  интерпретация:  на  базовом  уровне  обучающиеся  понимают  разницу

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация,

пародия,  иллюстрация,  другой  способ  визуализации);  индивидуальная  и  коллективная

(исполнение  чтецом  и  спектакль,  экранизация).  Интерпретация  литературного

произведения  другими  видами  искусства  (знакомство  с  отдельными  театральными

постановками,  экранизациями;  с  пластическими  интерпретациями  образов  и  сюжетов

литературы).  Связи  литературы с  историей;  психологией;  философией;  мифологией  и

религией;  естественными  науками  (основы  историко-культурного  комментирования,

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся

выполняют  итоговую  письменную  работу  по  теме  модуля  (демонстрируют  уровень

владения основными приемами и методами анализа текста).

Создание собственного текста

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.

Устные  жанры:  краткий  ответ  на  вопрос,  сообщение  (о  произведении,  об  авторе,  об

интерпретации  произведения),  мини-экскурсия,  устная  защита  проекта.  Письменные

жанры:  краткий  ответ  на  вопрос,  мини-сочинение,  сочинение-размышление,  эссе,

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей),

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ,



посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе

«Результаты».

Использование ресурса

Использование  библиотечных,  архивных,  электронных  ресурсов  при  работе  с

произведением,  изучаемым  в  классе.  Развитие  навыков  обращения  к  справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность,

связанная  с  поиском  информации  о  писателе,  произведении,  его  интерпретациях.

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных

ресурсах,  освещающих  литературные  новинки,  рецензии  современных  критиков,

события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

1.  Заявленная  в  примерной  программе  вариативность  учебного  материала

обеспечивается  средствами  общефедерального,  региональных,  а  также  общественных

ресурсов,  которые  обслуживают  составителя  рабочей  программы,  учителя,

планирующего  образовательную  деятельность  и  составляющего  список  для  чтения;

обучающегося, выполняющего самостоятельную работу:

 • списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной,

мировой классики;

 • аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., рекомендуемых

для  включения  в  рабочую  программу  как  для  изучения  на  уроках,  так  и  для

самостоятельного чтения; 

 •  тематическими  подборками  произведений,  рекомендованных  для  освоения

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий;

 • тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей

и научно-методических работ по теории и истории литературы;

 • подборкой учебного материала.

2. Эффективность  литературного  образования  (формирования  читательской

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и



потребностям  всех  участников  образовательной  деятельности  будет  библиотечное

обеспечение:  возможность обращаться к самым разным произведениям,  историческим

материалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения

должны  быть  направлены  в  первую  очередь  на  формирование  знаний  о  способах

обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках

их использования.

Реализация  библиотечного  обеспечения  образовательной  деятельности  может

иметь  самые  разные  варианты  решения,  зависящие  от  условий  региона:  развитие

муниципальных  публичных  библиотек,  системы  мобильных  библиотечных  станций

(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровым

библиотекам  и  др.  Сетевое  образовательное  взаимодействие  образовательной

организации  и  библиотеки  должно  быть  регламентировано  рабочей  программой

образовательной  организации  и  отражено  в  уставных  и  программных  документах

библиотеки.

3. Предложенный  в  примерной  программе  принцип  достижения  предметных

результатов требует последовательной разработки новой методологии, которая определит

типологию  учебных  заданий  и  сценариев  организации  самостоятельной  работы;

разработку  и  постоянное  обновление  пакета  предлагаемых  заданий,  позволяющих

сочетать  использование  урочных  и  внеурочных  форм  работы,  привлечение  нового

литературного  материала;  возможные  решения  задач,  с  которыми  учитель  и  ученик

сталкиваются  в  самостоятельной  читательской  деятельности;  разработку  учебных

пособий открытого типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую

и текстовую деятельность).

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое образовательное

взаимодействие  образовательной  организации  с  учреждениями  науки  и  культуры;

нормативное правовое и программное обеспечение.

Список  рекомендуемых  произведений  и  авторов  к  примерной  программе  по

литературе для 10–11-х классов 



Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А,

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу.

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов,  чьи произведения и творческие

биографии  имеют  давнюю  историю  изучения  в  школьном  курсе  литературы.  Список

содержит  примеры  тех  произведений,  которые  могут  изучаться  –  конкретное

произведение каждого автора выбирается составителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных

по  определенному  принципу  (теоретико-  или  историко-литературному).  Конкретного

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное

явление,  выбирает  составитель  программы.  Данный  список  определяет  содержание

модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те

авторы,  произведения  которых  попали  также  в  Список  В,  здесь  снабжены

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим

произведения из списка В.

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

 • Поэзия середины и второй половины XIX века

 • Реализм XIX–ХХ века 

 • Модернизм конца XIX – ХХ века 

 • Литература советского времени 

 • Современный литературный процесс

 • Мировая литература XIX–ХХ века

 • Родная (региональная) литература

Такое  деление,  не  совпадающее  в  полной  мере  с  традиционным  делением  на

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого

из  блоков  можно  было  создавать  условия  для  формирования  историзма  восприятия

литературного  процесса,  проводя  сопоставительное  рассмотрение  произведений,



созданных  в  разные  периоды,  но  объединенных  близостью  творческого  метода

(например, «реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), культурно-

исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного

автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено

астериском*. 

Список А

Список В

Список С

Ф.И. Тютчев

Стихотворения:  «К.  Б.»  («Я  встретил  вас  –  и  все  былое...»),  «Нам  не  дано

предугадать…», «Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...»,

«Певучесть есть в морских волнах…», «Умом Россию не понять…», «Silentium!» и др.

Поэзия середины и второй половины XIX века

Ф.И. Тютчев 

«День и ночь», «Есть в осени первоначальной…», «Еще в полях белеет снег…»,

«Предопределение»,  «С  поляны  коршун  поднялся…»,  «Фонтан»,  «Эти  бедные

селенья…» и др.

А.А. Фет

Стихотворения: «На стоге сена ночью южной…», «Одним толчком согнать ладью

живую…». 



А.К. Толстой

Стихотворения:  «Средь  шумного  бала,  случайно…»,  «Край  ты  мой,  родимый

край...»,  «Меня,  во  мраке  и  в  пыли…»,  «Двух  станов  не  боец,  но  только  гость

случайный…» и др.

Н.А. Некрасов

«Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака заблужденья…», «Накануне светлого

праздника»,

«Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не люблю иронии твоей…»

А.А. Фет

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…»,

«Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Я пришел к тебе с приветом…»,

«Я тебе ничего не скажу…» и др.

Н.А. Некрасов Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

Н.А. Некрасов

Стихотворения:  «Блажен  незлобивый  поэт…»,  «В  дороге»,  «В  полном  разгаре

страда деревенская…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые

люди...»,  «О  Муза!  я  у  двери  гроба…»,  «Поэт  и  Гражданин»,  «Пророк»,  «Родина»,

«Тройка»,  «Размышления  у  парадного  подъезда»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит

изменчивая мода...»), 

Поэма «Русские женщины»



А.Н. Островский Пьеса «Гроза»

А.Н. Островский

Пьеса «Бесприданница»

Реализм XIX – XX века

А.Н. Островский

«Доходное  место»,  «На  всякого  мудреца  довольно  простоты»,  «Снегурочка»,

«Женитьба Бальзаминова»

Н.А. Добролюбов

Статья «Луч света в темном царстве»

Д.И. Писарев

Статья «Мотивы русской драмы»

И.А. Гончаров 

Повесть «Фрегат «Паллада», роман «Обрыв»

И.С. Тургенев 

Романы «Рудин»,  «Накануне»,  повести  «Первая  любовь»,  «Гамлет  Щигровского

уезда», «Вешние воды», статья «Гамлет и Дон Кихот» 



Ф.М. Достоевский 

Повести «Неточка Незванова», «Сон смешного человека», «Записки из подполья»

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского» 

В.М. Гаршин

Рассказы «Красный цветок», «Attalea princeps» 

Д.В. Григорович

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (оригинальный текст), «Прохожий» (святочный

рассказ) 

Г.И. Успенский

Эссе «Выпрямила»

Рассказ «Пятница» 

Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?»

Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы

графа  Л.Н.  Толстого»,  «Русский  человек  на  rendez-vous.  Размышления  по  прочтении

повести г. Тургенева «Ася»

Л.Н. Толстой 

Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов 

Рассказы «Душечка», «Любовь», «Скучная история»,

пьеса «Дядя Ваня». 

В.А. Гиляровский

Книга «Москва и москвичи» //

Другие региональные произведения о родном городе, крае

И.А. Бунин 



Рассказы:  «Лапти»,  «Танька»,  «Деревня»,  «Суходол»,  «Захар Воробьев»,  «Иоанн

Рыдалец», «Митина любовь»

Статья «Миссия русской эмиграции» 

А.И. Куприн 

Рассказы  и  повести:  «Молох»,  «Олеся»,  «Поединок»,  «Гранатовый  браслет»,

«Гамбринус», «Суламифь». 

М. Горький

Рассказ «Карамора», романы «Мать», «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых»

Б.Н. Зайцев

Повести и рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь и Диана», «Волки».

И.С. Шмелев 

Повесть «Человек из ресторана», книга «Лето Господне».

М.М. Зощенко*

А.И.Солженицын*

В.М. Шукшин*

В.Г. Распутин*

В.П. Астафьев* 

И.А. Гончаров Роман «Обломов»

И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история»

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети»

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо»

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание»



Ф.М. Достоевский

 Романы «Подросток», «Идиот»

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного города», «Господа Головлевы»

Цикл «Сказки для детей изрядного возраста»

Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по выбору)

Повести  и  рассказы  «Человек  на  часах»,  «Тупейный  художник»,  «Левша»,

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда»

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир»

Л.Н. Толстой

 Роман  «Анна  Каренина»,  цикл  «Севастопольские  рассказы»,  повесть  «Хаджи-

Мурат»

А.П. Чехов

Пьеса «Вишневый сад»

А.П. Чехов 

Рассказы:  «Смерть  чиновника»,  «Тоска»,  «Спать  хочется»,  «Студент»,  «Ионыч»,

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Попрыгунья»

Пьесы «Чайка», «Три сестры»

И.А. Бунин

Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и

колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» 



Рассказы:  «Антоновские  яблоки»,  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Легкое

дыхание», «Темные аллеи», «Чистый понедельник»

М. Горький 

Пьеса «На дне»

М. Горький 

Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш»

А.А. Блок

Поэма «Двенадцать»

А.А. Блок

Стихотворения:  «В ресторане»,  «Вхожу я  в темные храмы…»,  «Девушка пела в

церковном хоре…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «На железной дороге», цикл «На

поле Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и

без  краю…»,  «О  доблестях,  о  подвигах,  о  славе…»,  «Она  пришла  с  мороза…»;

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Рожденные в года глухие…», «Россия»,

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» 

 Модернизм конца XIX – ХХ века

А.А. Блок

Стихотворения:  «Ветер  принес  издалека…»,  «Встану  я  в  утро  туманное…»,

«Грешить бесстыдно, непробудно…», «Мы встречались с тобой на закате…», «Пляски

осенние, Осенняя воля, Поэты, «Петроградское небо мутилось дождем…», «Я – Гамлет.

Холодеет кровь», «Я отрок, зажигаю свечи…», «Я пригвожден к трактирной стойке…»

Поэма «Соловьиный сад»

Л.Н. Андреев 

Повести  и  рассказы:  «Большой  шлем»,  «Красный  смех»,  «Рассказ  о  семи

повешенных», «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского».



Пьеса «Жизнь человека»

В.Я. Брюсов 

Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи

природы...»,  «Неколебимой  истине...»,  «Каменщик»,  «Творчество»,  «Родной  язык».

«Юному поэту», «Я»

К.Д. Бальмонт

Стихотворения:  «Безглагольность»,  «Будем  как  солнце,  Забудем  о  том...»

«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,

«Я – изысканность русской медлительной речи...»

А.А. Ахматова*

О.Э. Мандельштам*

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из логова

змиева»,  «Капитаны»,  «Мои читатели»,  «Носорог»,  «Пьяный дервиш»,  «Пятистопные

ямбы», «Слово», «Слоненок», «У камина», «Шестое чувство», «Я и вы»

В.В. Маяковский*

В.В. Хлебников

Стихотворения  «Бобэоби  пелись  губы…»,  «Заклятие  смехом»,  «Когда  умирают

кони – дышат…», «Кузнечик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам тыкать…», «О

достоевскиймо  бегущей  тучи…»,  «Сегодня  снова  я  пойду…»,  «Там,  где  жили

свиристели…», «Усадьба ночью, чингисхань…».

М.И. Цветаева*

С.А. Есенин*

В.В. Набоков*

И.Ф. Анненский,

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев,

И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников,



В.Ф. Ходасевич

А.А. Ахматова

Поэма «Реквием»

А.А. Ахматова

Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в тоске

самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я

ночью  жду  ее  прихода…».)  «Не  с  теми  я,  кто  бросил  землю…»,  «Песня  последней

встречи», «Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок

бродил по аллеям…»

Литература советского времени

А.А. Ахматова

 «Все  мы бражники здесь,  блудницы…»,  «Перед  весной  бывают  дни такие…»,

«Родная земля», «Творчество», «Широк и желт вечерний свет…», «Я научилась просто,

мудро жить…».

«Поэма без героя»

С.А. Есенин

«Клен ты мой опавший…», «Не бродить,  не мять в кустах багряных…», «Нивы

сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…»,

«Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Я обманывать себя не стану…».

Роман в стихах «Анна Снегина». Поэмы: «Сорокоуст», «Черный человек»

В.В. Маяковский

Стихотворения:  «Адище  города»,  «Вам!»,  «Домой!»,  «Ода  революции»,

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Уже второй должно быть

ты легла…», «Юбилейное» 

Поэма: «Про это»



М.И. Цветаева

Стихотворения: «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня похожий», «Кто

создан из  камня…»,  «Откуда такая  нежность»,  «Попытка ревности»,  «Пригвождена  к

позорному столбу», «Расстояние: версты, мили…»

Очерк «Мой Пушкин»

О.Э. Мандельштам

Стихотворения: «Айя-София», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Лишив

меня  морей,  разбега  и  разлета…»,  «Нет,  никогда  ничей  я  не  был  современник…»,

«Сумерки свободы», «Я к губам подношу эту зелень…» 

Б.Л. Пастернак

Стихотворения:  «Август»,  «Давай  ронять  слова…»,  «Единственные  дни»,

«Красавица  моя,  вся  стать…»,  «Июль»,  «Любимая  –  жуть!  Когда  любит  поэт…»,

«Любить иных – тяжелый крест…», «Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, что так

бывает…», «Определение поэзии», «Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь и

сегодня в разливе…», «Снег идет», «Столетье с лишним – не вчера…»

Роман «Доктор Живаго»

М.А. Булгаков

Книга рассказов «Записки юного врача». Пьесы «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала

святош» («Мольер»), «Зойкина квартира»

А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река Потудань», «Сокровенный человек», «Мусорный ветер»

М.А. Шолохов

Роман «Поднятая целина».

Книга рассказов «Донские рассказы»



В.В. Набоков

 Романы «Машенька», «Защита Лужина»

М.М. Зощенко

Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», «Качество продукции»,

«Аристократка», «Прелести культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», «Обезьяний

язык»

И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия»

А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая гвардия»

И. Ильф, Е. Петров 

Романы «12 стульев», «Золотой теленок» 

Н.Р. Эрдман 

Пьеса «Самоубийца»

А.Н. Островский 

Роман «Как закалялась сталь»

А.И. Солженицын

Повесть «Раковый корпус», статья «Жить не по лжи»

В.Т. Шаламов

Рассказы:  «Сгущенное  молоко»,  «Татарский  мулла  и  чистый  воздух»,  «Васька

Денисов, похититель свиней», «Выходной день»

В.М. Шукшин

Рассказы «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Танцующий Шива»

Н.А. Заболоцкий



Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в

поле,  возле  Магадана…»,  «Движение»,  «Ивановы»,  «Лицо  коня»,  «Метаморфозы».

«Новый Быт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…»

А.Т. Твардовский 

Стихотворения:  «В  тот  день,  когда  окончилась  война…»,  «Вся  суть  в  одном-

единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти

матери», «Я знаю, никакой моей вины…»

И.А. Бродский

Стихотворения:  «1  января  1965  года»,  «В  деревне  Бог  живет  не  по  углам…»,

«Воротишься  на  родину.  Ну  что  ж…»,  «Осенний  крик  ястреба»,  «Рождественская

звезда», «То не Муза воды набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и взглянул…»

Нобелевская лекция

Н.М. Рубцов

Стихотворения:  «В  горнице»,  «Видения  на  холме»,  «Звезда  полей»,  «Зимняя

песня»,  «Привет,  Россия,  родина  моя!..»,  «Тихая  моя  родина!»,  «Русский  огонек»,

«Стихи»

Проза второй половины ХХ века

Ф.А. Абрамов

Роман «Братья и сестры»

Ч.Т. Айтматов 

Повести  «Пегий  пес,  бегущий  краем  моря»,  «Белый  пароход»,  «Прощай,

Гюльсары»

В.П. Аксёнов

Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара» 

В.П. Астафьев

Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», «Пастух и пастушка»



В.И. Белов

Повесть «Привычное дело», книга «Лад»

А.Г. Битов

Книга очерков «Уроки Армении»

В.В. Быков

Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников»

Б.Л. Васильев

Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»

Г.Н. Владимов

Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и его армия»

В.Н. Войнович

«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042»

В.С. Гроссман 

Роман «Жизнь и судьба» 

С.Д. Довлатов

Книги «Зона», «Чемодан», «Заповедник»

Ю.О. Домбровский

Роман «Факультет ненужных вещей»

Ф.А. Искандер

«Детство Чика», «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы»

Ю.П. Казаков

Рассказ «Во сне ты горько плакал»

В.Л. Кондратьев 

Повесть «Сашка»

Е.И. Носов



Повесть «Усвятские шлемоносцы»

Б.Ш. Окуждава

Повесть «Будь здоров, школяр!»

В.Н. Некрасов

Повесть «В окопах Сталинграда»

В.Г. Распутин 

Рассказы  и  повести:  «Деньги  для  Марии»,  «Живи  и  помни»,  «Прощание  с

Матерой».

А.Д. Синявский

Рассказ «Пхенц»

А. и Б. Стругацкие 

Романы: «Трудно быть богом», «Улитка на склоне»

Ю.В. Трифонов

Повесть «Обмен»

В.Ф. Тендряков 

Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки»

Г.Н. Щербакова 

Повесть «Вам и не снилось»

Драматургия второй половины ХХ века:

А.Н. Арбузов 

Пьеса «Жестокие игры»

А.В. Вампилов

Пьесы «Старший сын», «Утиная охота»

А.М. Володин



Пьеса «Назначение»

В.С. Розов 

Пьеса «Гнездо глухаря» 

М.М. Рощин 

Пьеса «Валентин и Валентина»

Поэзия второй половины XX века

Б.А. Ахмадулина

А.А. Вознесенский

В.С. Высоцкий

Е.А. Евтушенко

Ю.П. Кузнецов

А.С. Кушнер

Ю.Д. Левитанский

Л.Н. Мартынов

Вс.Н. Некрасов

Б.Ш. Окуджава

Д.С. Самойлов

Г.В. Сапгир

Б.А. Слуцкий

В.Н. Соколов

В.А. Солоухин

А.А. Тарковский

О.Г. Чухонцев



С.А. Есенин

Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь  моя  родная…»,  «Да!  Теперь  решено.  Без

возврата…», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,

«Песнь о собаке», «Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ

ты моя, Шаганэ…», «Я последний поэт деревни…»

В.В. Маяковский

Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Левый  марш»,  «Нате!»,  «Необычайное

приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на  даче»,  «Лиличка!»,

«Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко

нервно», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям» 

Поэма «Облако в штанах», «Первое вступление к поэме «Во весь голос»

М.И. Цветаева

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не

мной…», «Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…»,

«О,  слезы на  глазах…».  «Стихи к  Блоку» («Имя твое –  птица в  руке…»),  «Тоска по

родине! Давно…»

О.Э. Мандельштам

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Мы живем под собою не

чуя страны…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов

Оссиана…», «Notre Dame»

Б.Л. Пастернак

 Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…»,

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..»



Е.И. Замятин 

Роман «Мы»

М.А. Булгаков

Повесть «Собачье сердце» Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»

А.П. Платонов. 

Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение»

М.А. Шолохов

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков

Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте»

А.И. Солженицын

Рассказ «Один день Ивана Денисовича»

А.И. Солженицын

Рассказ «Матренин двор»

Книга «Архипелаг ГУЛаг» 

В.Т. Шаламов

 Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин»,

«Последний бой майора Пугачева»



И.А. Бродский

Стихотворения:  «Конец  прекрасной  эпохи»,  «На  смерть  Жукова»,  «На  столетие

Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс»,  «Я входил

вместо дикого зверя в клетку…»

В.М. Шукшин

Рассказы «Срезал», «Забуксовал», «Чудик»

Современный литературный процесс 

Б.Акунин

«Азазель» 

С. Алексиевич

Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики»

Д.Л. Быков

Стихотворения, рассказы, Лекции о русской литературе 

Э.Веркин 

Повесть «Облачный полк»

Б.П. Екимов

Повесть «Пиночет» 

А.В. Иванов

Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта»

В.С. Маканин

Рассказ «Кавказский пленный»

В.О. Пелевин

Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых»

М. Петросян 



Роман «Дом, в котором…»

Л.С. Петрушевская

«Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена»

З. Прилепин

Роман «Санькя»

В.А. Пьецух

«Шкаф»

Д.И. Рубина

Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под персиковыми облаками»

О.А. Славникова

Рассказ «Сестры Черепановы»

Роман «2017»

Т.Н. Толстая

Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце сидели».

Роман «Кысь»

Л.Е. Улицкая

Рассказы, повесть «Сонечка»

Е.С. Чижова

Роман «Крошки Цахес»

Мировая литература 

Г. Аполлинер

Стихотворения

О. Бальзак 



Романы «Гобсек», «Шагреневая кожа»

Г. Белль 

Роман «Глазами клоуна»

Ш. Бодлер

Стихотворения

Р. Брэдбери 

Роман «451 градус по Фаренгейту»

П. Верлен

Стихотворения

Э. Верхарн

Стихотворения

У. Голдинг 

Роман «Повелитель мух»

Ч. Диккенс

«Лавка древностей», «Рождественская история»

Г. Ибсен 

Пьеса «Нора»

А. Камю

Повесть «Посторонний»

Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение»

Х. Ли 

Роман «Убить пересмешника»

Г.Г. Маркес

Роман «Сто лет одиночества»



М. Метерлинк

Пьеса «Слепые»

Г. де Мопассан

«Милый друг»

У.С. Моэм

Роман «Театр»

Д. Оруэлл 

Роман «1984»

Э.М. Ремарк 

Романы «На западном фронте без перемен», «Три товарища»

А. Рембо

Стихотворения

P.M. Рильке

Стихотворения

Д. Селлинджер 

Роман «Над пропастью во ржи»

У. Старк

Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые медведи»

Ф. Стендаль

Роман «Пармская обитель»

Г. Уэллс

Роман «Машина времени»

Г. Флобер

Роман «Мадам Бовари» 

О. Хаксли 



Роман «О дивный новый мир», 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море», роман «Прощай, оружие»

А. Франк

Книга «Дневник Анны Франк»

Б. Шоу 

Пьеса «Пигмалион»

У. Эко

Роман «Имя Розы»

Т.С. Элиот

Стихотворения 

Родная (региональная) литература

Данный  раздел  списка  определяется  школой  в  соответствии  с  ее  региональной

принадлежностью 

Литература народов России

Г. Айги,  Р. Гамзатов,  М. Джалиль,  М. Карим,  Д.  Кугультинов,  К.  Кулиев,

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов 

(предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в

разных субъектах Российской Федерации)

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне

среднего общего образования



Данный  вариант  организации  учебного  материала  для  построения  модулей

предполагает,  что  содержание  рабочей  программы  оформляется  в  проблемно-

тематические блоки, традиционно сложившиеся в практике российского литературного

образования, а также обусловленные историей России, ее культурой и традициями. В том

числе  данные  тематические  блоки  определяются  исходя  из  современного  состояния

отечественной и мировой культуры, нацелены на формирование восприятия литературы

как  саморазвивающейся  эстетической  системы,  на  получение  знаний  об  основных

произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте

их восприятия, общественной и культурно-исторической значимости.

1. Проблемно-тематические блоки

Личность  (человек  перед  судом  своей  совести,  человек-мыслитель  и  человек-

деятель,  я  и  другой,  индивидуальность  и  «человек  толпы»,  становление  личности:

детство, отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и

мир, личность и Высшие начала).

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные

отношения;  мужчина,  женщина,  ребенок,  старик  в  семье;  любовь  и  доверие  в  жизни

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).

Личность  –  общество  –  государство  (влияние  социальной  среды  на  личность

человека;  человек  и  государственная  система;  гражданственность  и  патриотизм;

интересы  личности,  интересы  большинства/меньшинства  и  интересы  государства;

законы морали и государственные законы; жизнь и идеология).

Личность  –  природа  –  цивилизация  (человек  и  природа;  проблемы  освоения  и

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность;  современная

цивилизация, ее проблемы и вызовы).

Личность  –  история  –  современность  (время  природное  и  историческое;  роль

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре;

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и

в проектах будущего).



2. Историко- и теоретико-литературные блоки

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и

субъективная  правда;  проблема  идеала,  социального  обустройства  и  нравственного

самосовершенствования человека в литературе реализма).

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма»

и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве;

Серебряный  век  русской  культуры:  символизм,  акмеизм,  футуризм,  неореализм,  их

представители).

Литература  советского  времени  (литература  советская,  русского  зарубежья,

неподцензурная  –  представители;  проблема  свободы  творчества  и  миссии  писателя;

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы).

Современный  литературный  процесс  (литература  жанровая  и  нежанровая;

современные  литературные  институции  –  писательские  объединения,  литературные

премии,  литературные  издания  и  ресурсы;  литературные  события  и  заметные  авторы

последних лет).

Литература  и  другие  виды  искусства  (судьба  художника  в  литературе  и  тема

творчества  в  литературе,  литература  и  театр,  кино,  живопись,  музыка  и  др.;

интерпретация литературного произведения).

Для  формирования  рабочей  программы  углубленного  изучения  предмета

«Литература»  список  тематических  блоков  может  быть  расширен  за  счет

дополнительных историко-литературных или теоретико-литературных блоков или за счет

углубления и более детального рассмотрения предлагаемых. 

Составитель  рабочей  программы  может  выбрать  любой  другой  принцип

организации  учебного  материала  в  модуле,  так  как  основополагающим  условием

является  достижение  заявленных  в  Примерной  основной  образовательной  программе

результатов.

Иностранный язык



Обучение  иностранному  языку  рассматривается  как  одно  из  приоритетных

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он

выступает  и  как  цель,  и  как  средство  обучения.  В  рамках  изучения  предметов

«Иностранный  язык»  и  «Второй  иностранный  язык»  могут  быть  реализованы  самые

разнообразные межпредметные связи.

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  и  углубленном  уровнях  среднего

(полного) общего образования обеспечивает достижение следующих целей:

 • дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;

 • развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного

языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного

языка в других областях знаний.

Иноязычная  коммуникативная  компетенция  предусматривает  развитие  языковых

навыков (грамматика,  лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в

основных  видах  речевой  деятельности:  говорении,  аудировании,  чтении  и  письме.

Предметное  содержание  речи  содержит  лексические  темы  для  общения  в  различных

коммуникативных ситуациях.

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык»

на  базовом  уровне  направлено  на  достижение  обучающимися  порогового  уровня

иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  соответствии  с  требованиями  к

предметным  результатам  ФГОС  СОО,  достижение  которых  позволяет  выпускникам

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого

иностранного  языка,  так  и  с  представителями других  стран,  использующими данный

язык  как  средство  коммуникации,  и  в  соответствии  с  «Общеевропейскими

компетенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык»

на  углубленном  уровне  направлено  на  достижение  обучающимися  уровня,

превышающего  пороговый,  достаточного  для делового  общения в  рамках выбранного

профиля владения иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным

результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным

языком».



Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует

шкале  «Общеевропейских  компетенций  владения  иностранным  языком»  –  документу,

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты

об  уровне  владения  языком.  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным

языком»  определяют,  какими  компетенциями  необходимо овладеть  изучающему  язык,

чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным

языком.

В  системе  «Общеевропейских  компетенций  владения  иностранным  языком»

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП

СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет

максимально  точно  и  объективно  организовывать  и  контролировать  освоение

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это

дает  возможность  выпускникам  продолжать  образование  на  иностранном  языке,

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и

личной  сферах.  Пороговый  уровень,  которого  достигает  выпускник,  освоивший

программу  предметов  «Иностранный  язык»  и  «Второй  иностранный  язык»  (базовый

уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения

иностранным  языком».  Выпускник,  освоивший  программу  предметов  «Иностранный

язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения

иностранным языком, превышающим пороговый.

Базовый уровень

Коммуникативные умения 

Говорение

Диалогическая речь

Совершенствование  диалогической  речи  в  рамках  изучаемого  предметного

содержания  речи  в  ситуациях  официального  и  неофициального  общения.  Умение  без

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в



раздел  «Предметное  содержание  речи».  Умение  выражать  и  аргументировать  личную

точку зрения,  давать оценку.  Умение запрашивать  информацию в пределах изученной

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.

Типы  текстов:  интервью,  обмен  мнениями,  дискуссия.  Диалог/полилог  в  ситуациях

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью.

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.

Монологическая речь

Совершенствование  умения  формулировать  несложные  связные  высказывания  в

рамках  тем,  включенных  в  раздел  «Предметное  содержание  речи».  Использование

основных  коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,

характеристика).  Умение  передавать  основное  содержание  текстов.  Умение  кратко

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.

Умение предоставлять фактическую информацию. 

 

Аудирование

Совершенствование  умения  понимать  на  слух  основное  содержание  несложных

аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров  (радио-  и  телепрограмм,  записей,

кинофильмов)  монологического  и  диалогического  характера  с  нормативным

произношением  в  рамках  изученной  тематики.  Выборочное  понимание  деталей

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического

характера.  Типы  текстов:  сообщение,  объявление,  интервью,  тексты  рекламных

видеороликов.  Полное  и  точное  восприятие  информации  в  распространенных

коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение

Совершенствование  умений  читать  (вслух  и  про  себя)  и  понимать  простые

аутентичные  тексты  различных  стилей  (публицистического,  художественного,

разговорного)  и жанров (рассказов,  газетных статей,  рекламных объявлений,  брошюр,

проспектов).  Использование  различных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,



поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в

прочитанных  текстах  главную  информацию  от  второстепенной,  выявлять  наиболее

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции

по  использованию  приборов/техники,  каталог  товаров,  сообщение  в  газете/журнале,

интервью,  реклама  товаров,  выставочный  буклет,  публикации  на  информационных

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные

тексты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного, научного,

официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,

деловая переписка). 

Письмо

Составление несложных связных текстов  в  рамках  изученной тематики.  Умение

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о

себе.  Умение  описывать  явления,  события.  Умение  излагать  факты,  выражать  свои

суждения  и  чувства.  Умение  письменно  выражать  свою  точку  зрения  в  форме

рассуждения,  приводя  аргументы  и  примеры.  Типы  текстов:  личное  (электронное)

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.

Написание отзыва  на  фильм или книгу.  Умение письменно сообщать свое  мнение  по

поводу фактической информации в рамках изученной тематики.

 

Языковые навыки

Орфография и пунктуация

Умение  расставлять  в  тексте  знаки  препинания  в  соответствии  с  нормами,

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты.

Правильное  произношение  ударных  и  безударных  слогов  и  слов  в  предложениях.

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи



Распознавание  и  употребление  в  речи  основных  синтаксических  конструкций  в

соответствии  с  коммуникативной  задачей.  Распознавание  и  употребление  в  речи

коммуникативных  типов  предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,

сложноподчиненных),  так  и  простых.  Распознавание  и  употребление  в  устной  и

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических

конструкций (например,  „It’s  him  who  took  the  money”,  “It’s  time  you  talked  to  her”).

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither

… nor. 

Лексическая сторона речи

Распознавание  и  употребление  в  речи  лексических  единиц  в  рамках  тем,

включенных  в  раздел  «Предметное  содержание  речи»,  в  том  числе  в  ситуациях

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее

распространенных  устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише

речевого  этикета.  Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее  распространенных

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи

по  аффиксу.  Распознавание  и  употребление  в  речи  различных  средств  связи  для

обеспечения  целостности  высказывания.  Распознавание  и  использование  в  речи

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with

somebody,  look  forward  to  doing  something)  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи». 

 

Предметное содержание речи

Повседневная жизнь

Домашние  обязанности.  Покупки.  Общение  в  семье  и  в  школе.  Семейные

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт



Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология

Природные ресурсы.  Возобновляемые источники энергии.  Изменение  климата и

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь

Увлечения  и  интересы.  Связь  с  предыдущими  поколениями.  Образовательные

поездки. 

Профессии

Современные  профессии.  Планы  на  будущее,  проблемы  выбора  профессии.

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка

Географическое  положение,  климат,  население,  крупные  города,

достопримечательности.  Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом.  Праздники  и

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки

Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в  профессиональной

деятельности  и  для  повседневного  общения.  Выдающиеся  личности,  повлиявшие  на

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

Углубленный уровень

Коммуникативные умения

 



Говорение

Диалогическая речь

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого

человека.  Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.

Монологическая речь

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать

ясный,  логично  выстроенный  доклад.  Типы  текстов:  обращение  к  участникам

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с

докладом.

Аудирование

Совершенствование  умения  понимать  на  слух  основное  содержание  несложных

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов;

объявлений  по  громкоговорителю  –  информации,  правил,  предупреждений)

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой

дискуссии  или  доклада.  Типы  текстов:  выступление  на  конференции,  ток-шоу,

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение

Умение  читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей

(публицистического,  художественного,  разговорного,  научного,  официально-делового).

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация,

статья/публикация  в  журнале,  документация,  отчет,  правила  (законодательные  акты),

договор/соглашение,  диаграмма  /  график  /  статистика  /  схема,  словарная  статья  в

толковом  словаре,  дискуссии  в  блогах,  материалы  вебинаров.  Детальное  понимание



сложных  текстов.  Анализ  текстов  с  точки  зрения  содержания,  позиции  автора  и

организации текста. 

Письмо

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с

четкой  структурой,  включающих  аргументы,  развернутые  рассуждения,  примеры  и

выводы,  на  широкий  спектр  тем.  Типы  текстов:  официальное/неофициальное

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах

проекта/исследования,  протокол  обсуждения  задач,  реферат  по  конкретному  вопросу,

комментарий, аргументация точки зрения.

 

Языковые навыки

Фонетическая сторона речи

Произношение  звуков  английского  языка  без  выраженного  акцента.  Умение

передавать  смысловые  нюансы  высказываний  с  помощью  интонации  и  логического

ударения. 

Орфография и пунктуация

Орфографические  и  пунктуационные  навыки.  Умение  создавать  тексты  без

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи

Распознавание  и  употребление  в  речи  основных  синтаксических  конструкций  в

соответствии  с  коммуникативной  задачей.  Распознавание  и  употребление  в  речи

коммуникативных  типов  предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных

союзов  и  средств  связи  (to  begin  with,  as  follows,  in  conclusion).  Распознавание  и

употребление  в  устной  и  письменной  коммуникации  различных  частей  речи.

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с

конструкциями  …  as;  not  so  …  as;  either  …  or;  neither  …  nor.  Распознавание  и



употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра

глагольных структур. 

Лексическая сторона речи

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations)

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  Распознавание и

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем.

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.

 

Предметное содержание речи

Повседневная жизнь

Общество потребления.  Самостоятельная жизнь.  Отношения поколений в семье.

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь

Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс

Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология

Заповедники  России.  Энергосбережение.  Последствия  изменения  климата.

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь

Молодежные  субкультуры.  Молодежные  организации.  Система  ценностей.

Волонтерство. 

Страны изучаемого языка



Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран

изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство

Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура,

скульптура,  графика)  и  неизобразительные  (музыка,  театр,  кино,  хореография)  виды

искусства.  Мода  и  дизайн  как  часть  культуры.  Альтернативные  виды  искусства:

граффити,  декоративно-прикладное  искусство.  Интерактивные  выставки  и  музеи.

Произведения искусства и отношение к ним.

История

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования

разработана  на  основе  требований  ФГОС  СОО,  а  также  Концепции  нового  учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве

учебного предмета в 10–11-х классах. 

Структурно предмет  «История»  на  базовом уровне  включает  учебные курсы по

всеобщей  (Новейшей)  истории  и  отечественной  истории  периода  1914–2012 гг.  —

(«История России»).

Предмет  «История»  на  углубленном  уровне  включает  в  себя  расширенное

содержание  «Истории» на  базовом уровне,  а  также повторительно-обобщающий курс



«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и

вступительным испытаниям в вузы.

Общая характеристика примерной программы по истории 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»,  ФГОС  СОО,  главной  целью  школьного  исторического

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и

мировой  истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их  значимость  для

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа,

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной

позиции по  основным этапам развития  российского  государства  и  общества,  а  также

современного образа России. 

Основными  задачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются:

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,

методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного  развития

России в глобальном мире;

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и

общественной деятельности, поликультурном общении;

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с

привлечением различных источников;

5)  формирование  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в

дискуссии по исторической тематике.

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета

«История» (углубленный уровень) являются:

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных

дисциплин, представлений об историографии;



2)  овладение  системными  историческими  знаниями,  понимание  места  и  роли

России в мировой истории;

3)  овладение  приемами  работы  с  историческими  источниками,  умениями

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

4) формирование умений оценивать различные исторические версии.

В  соответствии  с  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по

отечественной  истории  Российского  исторического  общества  базовыми  принципами

школьного исторического образования являются: 

 • идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов

становления и развития российской государственности, формирования государственной

территории и единого многонационального российского народа,  а также его основных

символов и ценностей;

 • рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического

процесса,  понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в

современном мире; 

 •  ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 • воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;

 •  общественное согласие  и  уважение как  необходимое  условие взаимодействия

государств и народов в Новейшей истории. 

 • познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

 •  формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного  исторического

образования на протяжении всей жизни.

Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе  базируется  на

следующих образовательных и воспитательных приоритетах:



 •  принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц  основным

результатам научных исследований;

 •  многоуровневое  представление  истории в  единстве  локальной,  региональной,

отечественной  и  мировой  истории,  рассмотрение  исторического  процесса  как

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;

 • многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и

общества; 

 •  исторический  подход  как  основа  формирования  содержания  курса  и

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного

цикла; 

 •  историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

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 1992–2012 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 2000–2012 гг.

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству

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 XIX в. 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.

Внешняя  политика  России  во  второй  половине  XIX в.  Европейская  политика.

Борьба  за  ликвидацию  последствий  Крымской  войны.  Русско-турецкая  война  1877–

1878 гг.;  роль  России  в  освобождении  балканских  народов.  Присоединение  Средней

Азии.  Политика  России  на  Дальнем  Востоке.  «Союз  трех  императоров».  Россия  в

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг.

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.).

Развитие  образования.  Расширение  издательского  дела.  Демократизация  культуры.

Литература  и  искусство:  классицизм  и  реализм.  Общественное  звучание  литературы

(Н.А. Некрасов,  И.С. Тургенев,  Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский).  Расцвет театрального

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм,

передвижники.  Архитектура.  Развитие  и  достижения  музыкального  искусства

(П.И. Чайковский,  «Могучая кучка»).  Место российской культуры в мировой культуре

XIX в.

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв.

Политика  модернизации  «сверху».  С.Ю.  Витте.  Государственный  капитализм.

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.:

социальная структура, положение основных групп населения.

Политическое  развитие  России  в  начале  XX в.  Император  Николай II,  его

политические  воззрения.  Консервативно-охранительная  политика.  Необходимость

преобразований. Самодержавие и общество. 



Русско-японская  война  1904–1905 гг.:  планы  сторон,  основные  сражения.

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.

Общественное  движение  в  России  в  начале  XX в.  Либералы  и  консерваторы.

Возникновение  социалистических  организаций  и  партий:  их  цели,  тактика,  лидеры

(Г.В. Плеханов,  В.М. Чернов,  В.И. Ленин,  Ю.О. Мартов).  Рабочее  движение.

«Полицейский социализм».

Первая  российская  революция  (1905–1907 гг.):  причины,  характер,  участники,

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии

и  на  флоте.  Всероссийская  политическая  стачка.  Вооруженное  восстание  в  Москве.

Манифест  17  октября  1905  г.  Создание  Государственной  Думы.  Формирование

либеральных  и  консервативных  политических  партий,  их  программные  установки  и

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–

1907 гг.  Тактика  революционных  партий  в  условиях  формирования  парламентской

системы. Итоги и значение революции.

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг.

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике.

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма,

«Мир  искусства»,  авангардизм.  Архитектура.  Скульптура.  Драматический  театр:

традиции  и  новаторство.  Музыка  и  исполнительское  искусство  (С.В. Рахманинов,

Ф.И. Шаляпин).  Русский  балет.  «Русские  сезоны»  С.П. Дягилева.  Первые  шаги

российского  кинематографа.  Российская  культура  начала  XX в. —  составная  часть

мировой культуры.

География

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в

формировании  общей  картины  мира,  географической  грамотности,  необходимой  для



повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа

жизни,  а  также  в  воспитании  экологической  культуры,  формирования  собственной

позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других

источников.  География формирует  географическое мышление –  целостное восприятие

всего спектра природных, экономических, социальных реалий.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного

мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  познания,  а  также  практического

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном

уровнях. 

Изучение  географии  на  базовом  уровне  ориентировано  на  обеспечение

общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки  выпускников,  в  том  числе  на

формирование целостного восприятия мира.

Изучение  географии  на  углубленном  уровне  предполагает  полное  освоение

базового  курса  и  включает  расширение  предметных  результатов  и  содержания,

ориентированных  на  подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию;

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого,  чем это

предусматривается  базовым  курсом,  освоения  основ  наук,  систематических  знаний;

формирование  умения  применять  полученные  знания  для  решения  практических  и

учебно-исследовательских  задач  в  измененной,  нестандартной  ситуации.  Изучение

предмета  на  углубленном  уровне  позволяет  сформировать  у  обучающихся  умение

анализировать,  прогнозировать  и  оценивать  последствия  бытовой и  производственной

деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия

различных географических явлений и процессов.

Программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в

которых предмет может изучаться. 

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через

практическую  деятельность.  В  программе  содержится  примерный  перечень

практических работ.  При составлении рабочей программы учитель вправе  выбрать  из



перечня те работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости

достижения предметных результатов.

Базовый уровень

Человек и окружающая среда

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей

среде. Представление о ноосфере.

Взаимодействие  человека  и  природы.  Природные  ресурсы  и  их  виды.

Закономерности  размещения  природных  ресурсов.  Ресурсообеспеченность.

Рациональное и нерациональное природопользование.

Геоэкология.  Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения

экологических  проблем.  Особо  охраняемые  природные  территории  и  объекты

Всемирного природного и культурного наследия.

Территориальная организация мирового сообщества

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее

изменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.

Население  мира.  Численность,  воспроизводство,  динамика  населения.

Демографическая  политика.  Размещение  и  плотность  населения.  Состав  и  структура

населения  (половозрастной,  этнический,  религиозный  состав,  городское  и  сельское

население).  Основные  очаги  этнических  и  конфессиональных  конфликтов.  География

рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения.

Урбанизация.

Мировое  хозяйство.  Географическое  разделение  труда.  Отраслевая  и

территориальная  структура  мирового  хозяйства.  Изменение  отраслевой  структуры.

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации.

Региональная география и страноведение



Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности

экономико-географического  положения,  природно-ресурсного  потенциала,  населения,

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,

Азии,  Северной  и  Южной  Америки,  Австралии  и  Африки.  Перспективы  освоения  и

развития Арктики и Антарктики.  Международная специализация крупнейших стран и

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль  отдельных  стран  и  регионов  в  системе  мирового  хозяйства.  Региональная

политика.  Интеграция  регионов  в  единое  мировое  сообщество.  Международные

организации (региональные, политические и отраслевые союзы).

Россия  на  политической  карте  мира  и  в  мировом  хозяйстве.  География

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира.

Особенности  и  проблемы интеграции  России  в  мировое  сообщество.  Географические

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Роль географии в решении глобальных проблем человечества

Географическая  наука  и  географическое  мышление.  Карта  –  язык  географии.

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении

глобальных  проблем  современности.  Международное  сотрудничество  как  инструмент

решения глобальных проблем.

Углубленный уровень

География в современном мире

География  в  системе  естественно-научных  и  гуманитарных  знаний.  История

географии как науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение

географической  науки  для  современного  общества.  Методы  географической  науки

(описательный,  сравнительно-географический,  картографический,  статистический,

полевой,  математический,  моделирования,  районирования,  аэрокосмический,

геоинформационный).  Целостность  географического  пространства.  Географические

оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная дифференциация

объектов и явлений. Основные подходы к районированию территории. Территориальные



системы.  Иерархия  природно-хозяйственных  систем.  Пространственные  модели  в

географии. Геоинформационные системы. Географические прогнозы.

Географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества.  Роль  географии  в

решении  глобальных  проблем  современности.  Международное  сотрудничество  как

инструмент решения глобальных проблем.

 

Физическая география

Физическая  география.  Дисциплины,  входящие  в  физическую  географию:

геоморфология,  метеорология и климатология,  науки о  природных водах (гидрология,

океанология,  гидрогеология,  гляциология),  геокриология  (мерзлотоведение),

почвоведение, биогеография, фенология.

Географические  объекты,  процессы  и  явления.  Физико-географическая

дифференциация.  Важнейшие  факторы  физико-географической  дифференциации

(суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки).

Геологические  объекты  и  процессы.  Развитие  земной  коры  во  времени.

Геологическая  хронология.  Этапы  геологической  истории  земной  коры.  Тектоника

литосферных плит.

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические,

экологические.  Эндогенные и  экзогенные процессы и рельеф.  Антропогенный фактор

рельефообразования.

Природные  комплексы.  Природные  комплексы  как  системы,  их  компоненты  и

свойства.  Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации.

Физико-географическое  районирование.  Природно-антропогенные  комплексы.

Природно-антропогенные комплексы разного ранга.

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного

риска.

Социально-экономическая география мира



Экономическая  и  социальная  география.  Дисциплины,  входящие  в  социально-

экономическую  географию  (география  населения,  география  мирового  хозяйства,

география  сельского  хозяйства,  география  промышленности,  география  сферы

обслуживания, география внешнеэкономических связей, в том числе география внешней

торговли, география транспорта,  региональная экономическая география, политическая

география  география  культуры (культурная  география).  Представление  о  геополитике,

геоэкономике, географии потребления).

Экономико-географическое  положение.  Методы  оценки  экономико-

географического положения.

Природные  условия  жизни  общества.  Теории  географического  детерминизма.

Природно-ресурсный  потенциал  территории.  Виды  природных  ресурсов.

Природопользование.  Рациональное  и  нерациональное  использование  природных

ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах.

Территориальные  сочетания  природных  ресурсов.  Обеспеченность  природными

ресурсами отдельных территорий.

География  населения.  Расселение  человека  по  планете.  Численность,

воспроизводство,  динамика  изменения  численности  населения.  Демографический

переход.  Демографическая  политика.  Демографические  кризисы.  Размещение  и

плотность населения. Факторы, влияющие на размещение и плотность населения. Состав

и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и

сельское население). География религий. Этногеография. Основные очаги этнических и

конфессиональных  конфликтов.  Миграции  населения.  География  рынка  труда  и

занятости.  Расселение  населения.  Сельское  и  городское  расселение.  Урбанизация.

Геоурбанистика.

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового

хозяйства.  Географическое  разделение  труда.  Развитие  географического  разделения

труда.  География  основных  отраслей  производственной  и  непроизводственной  сфер.

Факторы размещения производства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы

услуг.

География  внешнеэкономических  связей.  Международные  экономические

отношения.  Мировой  рынок  товаров  и  услуг.  Особые  экономические  зоны.



Международные  организации  (интеграционные  экономические  союзы).

Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации.

География  транспорта.  Основные  преимущества  различных  видов  транспорта.

Транспортная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая

среда.

География  мировой  торговли.  Пространственная  структура  мировой  торговли.

Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг.

Региональная  экономическая  география.  Определение  специализации  отдельных

стран  и  районов.  Комплексная  географическая  характеристика  крупнейших  стран  и

регионов  мира.  Особенности  экономико-географического  положения,  природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, инфраструктуры, культуры, современных

проблем  развития  крупных  регионов  и  стран  Европы,  Азии,  Северной  и  Южной

Америки,  Австралии  и  Африки.  Международная  специализация  крупнейших  стран  и

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Политическая  география  и  геополитика.  Территориально-политическая

организация общества. Формирование мирового геополитического пространства.

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных

финансово-экономических  и  политических  отношений.  Особенности  географии

экономических, политических, культурных и научных связей России со странами мира.

Особенности  интеграции  России  в  мировое  сообщество.  Географические  аспекты

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Геоэкология

Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития

важнейших  экологических  процессов.  Антропогенное  воздействие.  Особенности

воздействия  на  окружающую среду  различных сфер и  отраслей  хозяйства.  Состояние

окружающей среды в зависимости от степени и характера антропогенного воздействия.

Экологический  кризис,  экологическая  катастрофа.  Региональные  и  глобальные

изменения географической среды в результате деятельности человека. Роль географии в



решении  геоэкологических  проблем.  Особо  охраняемые  природные  территории.

Концепция устойчивого развития.

 

Примерный перечень практических работ

Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами

ресурсов.

Оценка  доли  использования  альтернативных  источников  энергии.  Оценка

перспектив развития альтернативной энергетики.

Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.

Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.

Характеристика политико-географического положения страны.

Характеристика экономико-географического положения страны.

Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.

Классификация  стран  мира  на  основе  анализа  политической  и  экономической

карты мира.

Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям

мира.

Выявление  причин  неравномерности  хозяйственного  освоения  различных

территорий.

Составление  экономико-географической  характеристики  одной  из  отраслей

промышленности.

Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.

Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.

Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и

тематических карт мира.



Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.

Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия,

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных.

Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.

Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и

нематериальной сферы.

Анализ  участия  стран  и  регионов  мира  в  международном  географическом

разделении труда.

Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны,

города.

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.

Анализ международных экономических связей страны.

Анализ  и  объяснение  особенностей  современного  геополитического  и

геоэкономического положения России.

Определение  основных  направлений  внешних  экономических,  политических,

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира.

Выявление  на  основе  различных  источников  информации  приоритетных

глобальных проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения.

Анализ  международного  сотрудничества  по  решению  глобальных  проблем

человечества.

Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий.

Отображение  статистических  данных  в  геоинформационной  системе  или  на

картосхеме.

Представление  географической  информации  в  виде  таблиц,  схем,  графиков,

диаграмм, картосхем.

Экономика



Учебный  предмет  «Экономика»  знакомит  обучающихся  с  экономическими

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает

достижения  различных  наук  (обществознания,  математики,  истории,  правоведения,

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые

для социализации в экономической сфере.

Экономическое  образование  помогает  понимать  исторические  и  современные

социально-экономические  процессы  и  вносит  вклад  в  формирование  компетенций,

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение

навыков  для  будущей  работы  в  экономической  сфере  (при  изучении  предмета  на

углубленном уровне).

Программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного

материала,  не  задает  последовательности  изучения  материала,  распределения  его  по

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.

Программа  учебного  предмета  «Экономика»  определяет  инвариантную

(обязательную)  часть  учебного  курса,  за  пределами  которого  остается  возможность

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего

общего образования являются:

 ◦  понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование

уважительного отношения к чужой собственности;

 ◦ формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,

отдельных предприятий и государства;

 ◦  формирование  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,  оценивать и



принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и

общества в целом;

 ◦ овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных

источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;

 ◦  формирование  навыков  проектной  деятельности:  умения  разрабатывать  и

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

 ◦  умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для

эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,

производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,

работодателя, налогоплательщика);

 ◦  способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в

экономической  деятельности,  в  том  числе  в  области  предпринимательства;  знание

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

 ◦  понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для

углубленного уровня среднего общего образования являются:

 ◦  формирование  у  обучающихся  представлений  об  экономической  науке  как

системе  теоретических  и  прикладных  наук;  особенностях  ее  методологии  и

применимости  экономического  анализа  в  других  социальных  науках;  понимание

эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;

 ◦  овладение  системными  экономическими  знаниями,  включая  современные

научные методы познания и  опыт самостоятельной исследовательской деятельности в

области экономики;

 ◦ овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать

данные для решения теоретических и прикладных задач;



 ◦  умение  оценивать  и  аргументировать  собственную  точку  зрения  по

экономическим  проблемам,  различным  аспектам  социально-экономической  политики

государства;

 ◦  формирование  системы  знаний  об  институциональных  преобразованиях

российской  экономики  при  переходе  к  рыночной  системе,  о  динамике  основных

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

Базовый уровень

Основные концепции экономики

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические

блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных

возможностей.  Факторы  производства.  Главные  вопросы  экономики.  Типы

экономических систем. Собственность.

Микроэкономика

Рациональный  потребитель.  Защита  прав  потребителя.  Семейный  бюджет.

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды

расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование

Рыночный  спрос.  Рыночное  предложение.  Рыночное  равновесие.  Последствия

введения  фиксированных  цен.  Равновесная  цена.  Эластичность  спроса.  Эластичность

предложения.

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы

предприятий.  Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.  Фондовый  рынок.

Франчайзинг.  Предпринимательство.  Источники  финансирования  бизнеса.  Факторы

производства.  Издержки,  выручка,  прибыль.  Производство,  производительность  труда.

Факторы, влияющие на производительность труда.  Основные принципы менеджмента.



Основные  элементы  маркетинга.  Бизнес-план.  Реклама.  Конкуренция.  Рынки  с

интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией.

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование

труда.  Прожиточный  минимум.  Занятость.  Безработица.  Виды  безработицы.

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.

Макроэкономика

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования

степени  социального  неравенства.  Государственный  бюджет.  Государственный  долг.

Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства.

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое  равновесие.  Экономический  рост.  Экстенсивный  и

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.

Деньги.  Функции  денег.  Банки.  Банковская  система.  Финансовые  институты.

Вклады.  Денежные  агрегаты.  Монетарная  политика  Банка  России.  Инфляция.

Социальные последствия инфляции.

Международная экономика

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение

руда.  Валютный  рынок.  Обменные  курсы  валют.  Международные.  расчеты.

Государственная  политика  в  области  международной  торговли.  Международные

экономические  организации.  Глобальные  экономические  проблемы.  Особенности

современной экономики России.

Углубленный уровень

Основные концепции экономики

Предмет  и  метод  экономической  науки.  Свободные  и  экономические  блага.

Альтернативная  стоимость.  Кривая  производственных  возможностей.  Факторы



производства  и  факторные  доходы.  Выгоды  обмена.  Абсолютные  и  сравнительные

преимущества. Типы экономических систем. 

Микроэкономика

Рациональный потребитель.  Полезность  и  потребительский выбор.  Защита  прав

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные

доходы  семьи.  Основные  виды  расходов  семьи.  Потребительский  кредит.  Ипотечный

кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный

и рыночный спрос.  Товары Гиффена.  Факторы спроса.  Эластичность  спроса  по цене.

Эластичность  спроса  по  доходу.  Нормальные  блага,  товары  первой  необходимости  и

товары  роскоши.  Заменяющие  и  дополняющие  товары,  перекрестная  эластичность

спроса.  Предложение,  величина  предложения,  закон  предложения,  индивидуальное  и

рыночное предложение.  Факторы предложения.  Эластичность  предложения.  Рыночное

равновесие, равновесная цена.

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому

законодательству.  Франчайзинг.  Экономические  и  бухгалтерские  затраты  и  прибыль.

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора

производства.  Закон  убывающей  отдачи.  Амортизационные  отчисления.  Необратимые

издержки.  Постоянные  и  переменные  издержки.  Средние  и  предельные  переменные

издержки.  Эффект  масштаба.  Предельные  издержки  и  предельная  выручка  фирмы.

Максимизация прибыли.

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования

бизнеса.  Ценные  бумаги  и  рынок  ценных  бумаг.  Финансовые  институты.  Страховые

услуги.  Основные  принципы менеджмента.  Основные  элементы маркетинга.  Реклама.

Бизнес-план.

Рыночные  структуры.  Совершенная  конкуренция.  Монополия,  виды монополий.

Ценовая  дискриминация.  Монополистическая  конкуренция.  Олигополия.  Монопсония.

Политика защиты и антимонопольное законодательство.



Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на

труд.  Предложение  труда  для  отдельной  фирмы.  Минимальная  оплата  труда.

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента.

Рынок капитала. Дисконтирование.

Макроэкономика

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты.

Распределение  доходов.  Измерение  неравенства  доходов.  Государственный  бюджет  и

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика

Банка России.

Особенности  макроэкономического  анализа.  Представление  о  системе

национальных  счетов.  ВВП.  Номинальный  и  реальный  ВВП.  Совокупный  спрос  и

совокупное предложение.

Деньги.  Денежные  агрегаты.  Основы  денежной  политики.  Банки  и  банковская

система.

Инфляция  и  дефляция;  виды  инфляции.  Причины  инфляции.  Последствия

инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический

рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические

циклы.

Международная экономика

Международная  торговля.  Государственная  политика  в  области  международной

торговли.  Обменный  курс  валюты.  Валютный  рынок.  Международные  финансы.

Мировая  валютная  система.  Международные  расчеты.  Платежный  баланс.

Международные  экономические  организации.  Глобальные  экономические  проблемы.

Особенности современной экономики России.

Право



Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой,

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской

идентичности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,

приверженности  ценностям  и  установкам,  закрепленным  в  Конституции  РФ,

гражданской активной  позиции в  общественной жизни при  решении задач  в  области

социальных отношений.

Основой  учебного  предмета  «Право»  на  уровне  среднего  общего  образования

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок

функционирования  органов  государственной  власти,  акцентируя  внимание  на

современных  реалиях  жизни,  что  способствует  формированию  у  обучающихся

правосознания и правовой культуры.

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение

правовой  грамотности  обучающихся,  формирование  высокого  уровня  их  правового

воспитания, ответственности и социальной активности. 

Изучение  учебного  предмета  «Право»  на  углубленном  уровне  предполагает

ориентировку  на  получение  компетентностей  для  последующей  профессиональной

деятельности.

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам,

как  «Обществознание»,  «История»,  «Экономика»,  что  создает  возможность

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам. 

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа

построения  учебного  материала,  не  задает  последовательности  изучения  материала,

распределения его  по классам,  не определяет  количество часов на  изучение учебного

предмета.



Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную)

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора

вариативной составляющей содержания образования.

Базовый уровень

Основы теории государства и права

Признаки  государства.  Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Формы

государства:  формы  правления,  формы  государственного  устройства,  политический

режим.  Признаки  права.  Функции  права.  Система  права.  Предмет  правового

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой

акт.  Социальные  нормы.  Понятие,  структура  и  виды  правовых  норм.  Система

российского  права.  Субъекты  и  объекты  правоотношений.  Правоспособность,

дееспособность  и  деликтоспособность.  Законность  и  правопорядок.  Понятие

правосознания.  Опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и  государства.

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и

юридическая ответственность.

Конституционное право 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения,

принципы,  основания  прекращения  гражданства.  Права  и  свободы  гражданина

Российской  Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской

Федерации.  Система  органов  государственной  власти  РФ.  Президент  Российской

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской

Федерации.  Структура  судебной  системы  Российской  Федерации.  Демократические

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов

Российской  Федерации.  Законодательный  процесс.  Избирательное  право  и

избирательный  процесс  в  Российской  Федерации.  Виды  избирательных  систем.

Референдум. Система органов местного самоуправления.



Права человека

Права  человека:  сущность,  структура,  история.  Правовой  статус  человека  и

гражданина.  Классификация  прав  человека:  гражданские  права,  политические  права,

экономические  права,  социальные  права,  культурные  права.  Право  на  благоприятную

окружающую  среду.  Права  ребенка.  Нарушения  прав  человека.  Международные

договоры о  защите  прав  человека.  Международная  защита  прав  человека  в  условиях

военного времени. Основные принципы международного гуманитарного права.

Основные отрасли российского права

Гражданское  право.  Источники  гражданского  права.  Гражданско-правовые

отношения:  понятие  и  виды.  Субъекты  гражданских  правоотношений.  Физические  и

юридические  лица.  Гражданская  право-  и  дееспособность.  Организационно-правовые

формы  предпринимательской  деятельности.  Право  собственности.  Обязательственное

право.  Понятие  обязательства.  Сделки.  Гражданско-правовой  договор.  Порядок

заключения  договора:  оферта  и  акцепт.  Защита  прав  потребителей.  Наследование.

Понятие  завещания.  Формы  защиты  гражданских  прав.  Гражданско-правовая

ответственность.  Условия  привлечения  к  ответственности  в  гражданском  праве.

Семейное право.  Источники семейного права.  Семья и брак.  Правовое регулирование

отношений супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура

расторжения  брака.  Брачный  договор.  Права  и  обязанности  членов  семьи.

Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. Источники трудового

права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема

на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата.

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды

трудовых  споров.  Дисциплинарная  ответственность.  Административное  право.

Источники  административного  права.  Административное  правонарушение  и

административная  ответственность.  Административные  наказания.  Уголовное  право.

источники  уголовного  права.  Действие  уголовного  закона.  Признаки  и  виды

преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной

ответственности.  Освобождение  от  уголовной  ответственности.  Виды  наказаний  в

уголовном  праве.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних.  Налоговое  право.



Права  и  обязанности  налогоплательщика.  Виды налогов.  Налоговые  правонарушения.

Ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Основы российского судопроизводства

Гражданское  процессуальное  право.  Принципы  гражданского  судопроизводства.

Участники  гражданского  процесса.  Стадии  гражданского  процесса.  Арбитражный

процесс.  Уголовное  процессуальное  право.  Принципы  уголовного  судопроизводства.

Субъекты  уголовного  процесса.  Стадии  уголовного  процесса.  Меры  процессуального

принуждения.  Суд  присяжных  заседателей.  Особенности  судебного  производства  по

делам  об  административных  правонарушениях.  Основные  виды  юридических

профессий.

Углубленный уровень

Теория государства и права

Теории  происхождения  государства  и  права.  Признаки  государства.  Теории

сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств.

Форма  правления:  монархия  и  республика.  Формы  государственного  устройства:

унитарные  и  федеративные  государства.  Конфедерация.  Политический  режим:

демократический,  антидемократический.  Государственный  механизм:  структура  и

принципы.  Гражданское  общество.  Правовое  государство.  Право  в  объективном  и

субъективном  смысле.  Признаки  права.  Функции  права.  Система  права.  Предмет

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые

системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых

норм.  Система  российского  права.  Юридическая  техника.  Формы  реализации  права.

Виды  и  способы  толкования  права.  Субъекты  и  объекты  правоотношения.

Правоспособность,  дееспособность  и  деликтоспособность.  Юридические  факты.

Гарантии  законности  и  правопорядка.  Правосознание.  Правовая  культура.  Правовой

нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений.

Опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и  государства.  Антикоррупционные



меры,  принимаемые  на  государственном  уровне.  Признаки  и  виды  правонарушений.

Юридическая ответственность. Презумпция невиновности.

 

Конституционное право

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации.

Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Форма  государственного

устройства  Российской  Федерации.  Источники  конституционного  права  Российской

Федерации.  Гражданство  Российской Федерации:  основания  приобретения,  принципы,

основания  прекращения  гражданства.  Права  и  свободы  гражданина  Российской

Федерации.  Уполномоченный  по  правам  человека.  Конституционные  обязанности

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система

органов  государственной  власти  Российской  Федерации.  Президент  Российской

Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное

Собрание  Российской  Федерации:  структура,  полномочия  и  функции.  Правительство

Российской  Федерации: порядок  формирования,  области  деятельности,  структура.

Структура  судебной  системы  Российской  Федерации.  Демократические  принципы

судопроизводства.  Конституционный  Суд  Российской  Федерации.  Верховный  Суд

Российской Федерации.  Система  и  функции правоохранительных  органов  Российской

Федерации.  Принципы  и  виды  правотворчества.  Законодательный  процесс:  субъекты

законодательной  инициативы,  стадии  законодательного  процесса  в  Российской

Федерации.  Избирательное  право  и  избирательный процесс  в  Российской Федерации.

Виды и особенности избирательных систем. Стадии избирательного процесса. Выборы.

Референдум.  Система  органов  местного  самоуправления.  Принципы  местного

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.

 

Международное право

Основные  принципы  и  источники  международного  права.  Субъекты

международного  права.  Международно-правовое  признание.  Мирное  разрешение

международных  споров.  Источники  и  основания  международно-правовой

ответственности.  Права  человека:  сущность,  структура,  история.  Классификация  прав

человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка.  Нарушения прав



человека.  Международные договоры о защите прав человека.  Международная система

защиты  прав  человека  в  рамках  Организации  Объединенных  Наций.  Региональная

система  защиты  прав  человека.  Рассмотрение  жалоб  в  Европейском  суде  по  правам

человека.  Международная  защита  прав  человека  в  условиях  военного  времени.

Источники и принципы международного гуманитарного права. Международный Комитет

Красного  Креста.  Участники  вооруженных  конфликтов:  комбатанты  и  некомбатанты.

Защита  жертв  войны.  Защита  гражданских  объектов  и  культурных  ценностей.

Запрещенные средства и методы ведения военных действий.

 

Основные отрасли российского права

Гражданское  право:  предмет,  метод,  источники,  принципы.  Виды  гражданско-

правовых  отношений.  Субъекты  гражданских  правоотношений.  Физические  лица.

Признаки  и  виды  юридических  лиц.  Гражданская  право-  и  дееспособность.

Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности.  Право

собственности.  Виды  правомочий  собственника.  Формы  собственности.

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок.

Реституция.  Гражданско-правовой  договор.  Порядок  заключения  договора:  оферта  и

акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских

прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая

сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права,

патентное  право,  ноу-хау.  Предмет,  метод,  источники  и  принципы  семейного  права.

Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия

вступления  в  брак.  Порядок регистрации и  расторжения брака.   Права и  обязанности

членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию

детей.  Формы воспитания  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Усыновление.

Опека  и  попечительство.  Приемная  семья.  Источники  трудового  права.  Участники

трудовых правоотношений:  работник и работодатель.  Права и обязанности работника.

Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки,  виды, порядок заключения и

прекращения.  Рабочее  время  и  время  отдыха.  Сверхурочная  работа.  Виды  времени



отдыха.  Заработная  плата.  Особенности  правового  регулирования  труда

несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники и

субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки

и  виды  административного  правонарушения.  Административная  ответственность  и

административные  наказания.  Принципы  и  источники  уголовного  права.  Действие

уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность.

Виды наказаний в  уголовном праве.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних.

Финансовое  право.  Правовое  регулирование  банковской  деятельности.  Структура

банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права.

Субъекты  и  объекты  налоговых  правоотношений.  Права  и  обязанности

налогоплательщика.  Финансовый  аудит.  Виды  налогов.  Налоговые  правонарушения.

Ответственность  за  уклонение  от  уплаты  налогов.  Жилищные  правоотношения.

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного процесса.

 

Основы российского судопроизводства

Конституционное  судопроизводство.  Предмет,  источники  и  принципы

гражданского  процессуального  права.  Стадии  гражданского  процесса.  Арбитражное

процессуальное  право.  Принципы  и  субъекты  уголовного  судопроизводства.

Особенности  процессуальных  действий  с  участием  несовершеннолетних.  Стадии

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей.

Особенности судебного производства по делам об административных правонарушениях.

Юридические  профессии:  судьи,  адвокаты,  прокуроры,  нотариусы,  следователи.

Особенности профессиональной деятельности юриста.

Обществознание

Учебный предмет  «Обществознание»  знакомит  обучающихся  с  основами жизни

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут

изучаться  в  вузах.  Учебный  предмет  «Обществознание»  является  интегративным,



включает  достижения  различных  наук  (философии,  экономики,  социологии,

политологии,  социальной  психологии,  правоведения,  философии),  что  позволяет

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной

науки,  а  комплексно.  Данный  подход  способствует  формированию  у  обучающихся

целостной научной картины мира.

Содержание  учебного  предмета  «Обществознание»  на  базовом  уровне  среднего

общего  образования  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  содержанию

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем

углубленного изучения ранее  изученных объектов,  раскрытия ряда вопросов на  более

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и

представлений  в  области  наук  о  природе,  обществе  и  человеке,  сформировать

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в

современном мире.

Задачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета

«Обществознания» на уровне среднего общего образования являются:

 ◦  формирование у  обучающихся ценностно-смысловых установок,  отражающих

личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознания,  экологической

культуры,  способности  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способности  к

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

 ◦  формирование  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

 ◦ овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

 ◦  овладение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

 ◦  формирование  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;

 ◦  формирование  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и

процессов;



 ◦  овладение  умениями применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни с

учетом  гражданских  и  нравственных  ценностей,  прогнозировать  последствия

принимаемых решений;

 ◦  формирование  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с

целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов  общественного

развития.

Программа учебного  предмета  «Обществознание»  (включая  экономику  и  право)

для  базового  уровня  среднего  общего  образования  составлена  на  основе  модульного

принципа  построения  учебного  материала,  не  задает  последовательности  изучения

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение

учебного предмета. 

Программа  учебного  предмета  «Обществознание»  определяет  инвариантную

(обязательную)  часть  учебного  курса,  за  пределами  которого  остается  возможность

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования.

Базовый уровень

Человек. Человек в системе общественных отношений

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры:

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и

диалог  культур.  Мораль.  Нравственная  культура.  Искусство,  его  основные  функции.

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида,

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и

деятельность.  Мотивация  деятельности,  потребности  и  интересы.  Свобода  и

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие

истины, ее  критерии.  Абсолютная,  относительная истина.  Виды человеческих знаний.

Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Особенности  научного  познания.

Уровни  научного  познания.  Способы  и  методы  научного  познания.  Особенности

социального  познания.  Духовная  жизнь  и  духовный  мир  человека.  Общественное  и



индивидуальное  сознание.  Мировоззрение,  его  типы.  Самосознание  индивида  и

социальное  поведение.  Социальные  ценности.  Мотивы  и  предпочтения.  Свобода  и

ответственность.  Основные  направления  развития  образования.  Функции  образования

как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования.

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.

Общество как сложная динамическая система

Системное  строение  общества:  элементы  и  подсистемы.  Социальное

взаимодействие  и  общественные  отношения.  Основные  институты  общества.

Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.

Процессы  глобализации.  Основные  направления  глобализации.  Последствия

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

Экономика

Экономика,  экономическая  наука.  Уровни  экономики:  микроэкономика,

макроэкономика.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Спрос,  закон  спроса,

факторы,  влияющие  на  формирование  спроса.  Предложение,  закон  предложения.

Формирование  рыночных  цен.  Равновесная  цена.  Виды  и  функции  рынков.  Рынок

совершенной  и  несовершенной  конкуренции.  Политика  защиты  конкуренции  и

антимонопольное  законодательство.  Рыночные  отношения  в  современной  экономике.

Фирма в  экономике.  Фондовый рынок,  его  инструменты.  Акции,  облигации и  другие

ценные  бумаги.  Предприятие.  Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.

Постоянные и  переменные затраты (издержки).  Основные источники финансирования

бизнеса.  Основные принципы менеджмента.  Основы маркетинга.  Финансовый рынок.

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и

роль  в  банковской  системе  России.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и

последствия  инфляции.  Рынок  труда.  Занятость  и  безработица,  виды  безработицы.

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение

собственника,  работника,  потребителя,  семьянина.  Роль  государства  в  экономике.



Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги,

уплачиваемые предприятиями.  Основы денежной и  бюджетной политики государства.

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный

долг.  Экономическая  деятельность  и  ее  измерители.  ВВП  и  ВНП  –  основные

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая

экономика.  Международная  специализация,  международное  разделение  труда,

международная торговля,  экономическая интеграция,  мировой рынок. Государственная

политика  в  области  международной  торговли.  Глобальные  экономические  проблемы.

Тенденции экономического развития России.

Социальные отношения

Социальная  структура  общества  и  социальные  отношения.  Социальная

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная

группа.  Социальный  конфликт.  Виды  социальных  конфликтов,  их  причины.  Способы

разрешения конфликтов.  Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся

поведение  (девиантное).  Социальный  контроль  и  самоконтроль.  Социальная

мобильность,  ее  формы  и  каналы  в  современном  обществе.  Этнические  общности.

Межнациональные  отношения,  этносоциальные  конфликты,  пути  их  разрешения.

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и

брак.  Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблема  неполных  семей.

Современная  демографическая  ситуация  в  Российской  Федерации.  Религиозные

объединения и организации в Российской Федерации.

Политика

Политическая деятельность.  Политические институты. Политические отношения.

Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как

основной  институт  политической  системы.  Государство,  его  функции.  Политический

режим.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и

признаки.  Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,

пропорциональная,  смешанная.  Избирательная  кампания.  Гражданское  общество  и

правовое  государство.  Политическая  элита  и  политическое  лидерство.  Типология



лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические

течения современности.  Политические партии,  их признаки,  функции, классификация,

виды.  Типы  партийных  систем.  Понятие,  признаки,  типология  общественно-

политических  движений.  Политическая  психология.  Политическое  поведение.  Роль

средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс.

Политическое  участие.  Абсентеизм,  его  причины  и  опасность.  Особенности

политического процесса в России.

Правовое регулирование общественных отношений

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы

права;  частное и публичное право;  материальное и  процессуальное право.  Источники

права.  Законотворческий  процесс  в  Российской  Федерации.  Гражданство  Российской

Федерации.  Конституционные  права  и  обязанности  гражданина  РФ.  Воинская

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и

обязанности  налогоплательщиков.  Юридическая  ответственность  за  налоговые

правонарушения.  Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства.

Экологическое  право.  Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его

защиты.  Экологические  правонарушения.  Гражданское  право.  Гражданские

правоотношения.  Субъекты  гражданского  права.  Имущественные  права.  Право

собственности.  Основания  приобретения  права  собственности.  Право  на  результаты

интеллектуальной  деятельности.  Наследование.  Неимущественные  права:  честь,

достоинство,  имя.  Способы  защиты  имущественных  и  неимущественных  прав.

Организационно-правовые  формы  предприятий.  Семейное  право.  Порядок  и  условия

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и

обязанности  родителей  и  детей.  Порядок  приема  на  обучение  в  профессиональные

образовательные  организации  и  образовательные  организации  высшего  образования.

Порядок  оказания  платных  образовательных  услуг.  Занятость  и  трудоустройство.

Порядок  приема на  работу,  заключения и  расторжения трудового договора.  Правовые

основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их

рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского  процесса.  Особенности

административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного



процесса.  Конституционное  судопроизводство.  Понятие  и  предмет  международного

права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации.

Россия в мире

Программа  учебного  предмета  «Россия  в  мире»  на  уровне  среднего  общего

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также с учетом основных

подходов Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Место учебного предмета «Россия в мире» 

Предмет  «Россия  в  мире»  изучается  на  уровне  среднего  общего  образования  в

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. 

Предмет  «Россия  в  мире»  изучается  на  базовом  уровне  и  включает  в  себя

обязательный учебный курс «Россия в мире» («История России в мировом контексте»), а

также  возможные  элективные  курсы,  разработанные  в  его  развитие  по  выбору

образовательной организации. 

Общая характеристика 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об  образовании  в

Российской  Федерации»,  ФГОС  СОО,  целью  реализации  примерной  программы

учебного предмета  «Россия в  мире» на  базовом уровне среднего общего образования

является достижение обучающимися результатов изучения предмета «Россия в мире» в

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Основными  задачами  реализации  примерной  программы  учебного  предмета

«Россия в мире» (базовый уровень) являются: 

 ◦  формирование  представлений  о  России  в  разные  исторические  периоды  на

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;

 ◦  формирование  знаний о  месте  и  роли  России как  неотъемлемой  части  мира

в контексте  мирового  развития,  как  определяющего  компонента  формирования

российской идентичности; 



 ◦ формирование взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,

понимания ее прошлого и настоящего;

 ◦ формирование представлений о единстве и многообразии многонационального

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;

 ◦  формирование  умений  использования  широкого  спектра  социально-

экономической  информации  для  анализа  и  оценки  конкретных  ситуаций  прошлого  и

настоящего;

 ◦  формирование  умений  сравнительного  анализа  исторических  событий,

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и

аналогичных  исторических  процессов,  протекавших  в  различные  хронологические

периоды;

 ◦ формирование способности отличать интерпретации прошлого, основанные на

фактическом  материале,  от  заведомых  искажений,  не  имеющих  документального

подтверждения;

 ◦  формирование  представлений  об  особенностях  современного  глобального

общества, об информационной политике и механизмах создания образа исторической и

современной России в мире;

 ◦  формирование  умений  реконструкции  и  интерпретации  прошлого  России  на

основе  источников,  владение  умениями  синтеза  разнообразной  исторической

информации  для  комплексного  анализа  и  моделирования  на  ее  основе  вариантов

дальнейшего развития России.

История как наука

История  в  системе  гуманитарных  наук.  История  как  область  знания.  Этапы

становления  и  развития  исторической  науки.  Методология  познания  прошлого.

Исторический факт. Исторический источник. Интерпретации и фальсификации истории.

Дискуссионные проблемы в  познании прошлого.  Историческое время и  историческое

пространство.  Цивилизационные,  формационные  и  цикличные  теории  исторического

развития.  Циклы  исторического  развития  и  особенности  их  проявления  в  различных

цивилизационных пространствах.  История  и  познание  истории.  Для  чего  мы изучаем



историю.  Как  пишется  история.  Методы  работы  историка.  Архивы  –  хранители

исторической памяти народа. История и общество.

Предцивилизационная стадия истории человечества

Новые данные археологических раскопок и исторических исследований о ранней

истории человечества. Археологические открытия на территории России. Неолитическая

революция  и  ее  место  в  мировой  истории. Изменения  в  укладе  жизни  и  формах

социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира

Принципы  периодизации  древней  истории.  Историческая  карта  Древнего  мира.

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Социальные нормы и духовные

ценности  в  древнеиндийском  и  древнекитайском  обществе.  Философское  наследие

Древнего Востока.

Архаичные  цивилизации  –  географическое  положение,  материальная  культура,

повседневная  жизнь,  социальная  структура  общества.  Дискуссия  о  происхождении

государства  и  права.  Восточная  деспотия.  Ментальные  особенности  цивилизаций

древности.  Мифологическая  картина  мира.  Восприятие  пространства  и  времени

человеком древности. Возникновение письменности и накопление знаний.

Цивилизации  Древнего  Востока.  Формирование  индо-буддийской  и  китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной

структуре,  социальные  нормы  и  мотивы  общественного  поведения  человека.

Возникновение  религиозной  картины мира.  Духовные  ценности,  философская  мысль,

культурное наследие Древнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и

этносоциального  состава  населения,  роль  колонизации  и  торговых  коммуникаций.

Возникновение  и  развитие  полисной  политико-правовой  организации  и  социальной

структуры. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право.



Ментальные особенности античного общества.  Мифологическая картина мира и

формирование научной формы мышления. Культурное и философское наследие Древней

Греции и Древнего Рима.

Зарождение  иудео-христианской  духовной  традиции,  ее  религиозно-

мировоззренческие  особенности.  Ранняя  христианская  церковь.  Распространение

христианства.

Войны  и  нашествия  как  фактор  исторического  развития  в  древнем  обществе.

Предпосылки  возникновения  древних  империй.  Проблема  цивилизационного  синтеза

(эллинистический мир; Рим и варвары).

Древнейшая история нашей Родины: первые города и государства.

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.

«Великое  переселение  народов»  в  Европе  и  формирование  христианской

средневековой цивилизации.

Складывание  западноевропейского  и  восточноевропейского  регионов

цивилизационного  развития.  Социокультурное  и  политическое  влияние  Византии.

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,

духовных ценностей в католической и православной традициях.

Норманнский  фактор  в  образовании  европейских  государств.  Образование

государства Русь и роль норманнского фактора в этом процессе.

Становление  и  развитие  сословно-корпоративного  строя  в  европейском

средневековом обществе.  Феодализм как система социальной организации и властных

отношений.  Особенности  хозяйственной  жизни.  Торговые  коммуникации  в

средневековой  Европе.  Образование  централизованных  государств.  Складывание

европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе.

Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие

европейского Средневековья.

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья.



Характер  международных  отношений  в  Средние  века.  Европа  и  норманнские

завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов

– столкновение и взаимовлияние цивилизаций.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной

структуры, экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности

европейской средневековой цивилизации. Динамика развития европейского общества в

эпоху Средневековья. Кризис европейского традиционного общества в XIV–XV вв.

Изменения  в  мировосприятии  европейского  человека.  Природно-климатические,

экономические, социально-психологические предпосылки процесса модернизации.

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Государство и

общество  на  Руси  в  контексте  европейской  истории.  Русь  удельная:  формирование

различных социально-политических моделей развития русского государства и общества.

Борьба Руси с внешними вызовами. Монгольская империя, Золотая Орда, русские земли:

проблема  взаимовлияния.  Особенности  процесса  объединения  русских  земель.

Альтернативные  варианты  развития  России  в  конце  XIV  –  XV  веке.  Социально-

экономическое развитие России. Россия в средневековом мире. Роль Ивана IV Грозного в

российской истории: реформы и их цена

Человек в древности и Средневековье.

Новое время

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая

карта  Нового  времени.  Дискуссия  об  исторической  природе  процесса  модернизации.

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному

обществу.

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.

Формирование  нового  пространственного  восприятия  мира.  Влияние  Великих

географических открытий на развитие европейского общества.

Социально-психологические,  экономические  и  техногенные  факторы

развертывания процесса модернизации.



Внутренняя  колонизация.  Торговый  и  мануфактурный  капитализм.  Эпоха

меркантилизма.

Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных  ориентирах  и

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской

политической  культуры  и  социальной  этики.  Влияние  Контрреформации  на

общественную  жизнь  Европы.  Религиозные  войны  и  конфессиональный  раскол

европейского общества.

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской

государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и

концепции государственного суверенитета. 

Дискуссии  об  особенностях  перехода  Россия  к  Новому  времени.  Специфика

социально-экономического  развития  России  в  Новое  время.  Феномен  российского

самодержавия. Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых

переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVII–XVIII

вв. Россия в системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях

присоединения  Украины  к  России.  Причины,  особенности,  последствия  и  цена

преобразований Петра I в исторической науке. Россия – великая европейская держава.

Буржуазные  революции  XVII–XIX  вв.:  исторические  предпосылки  и  значение,

идеология социальных и политических движений. Особенности социальных движений в

России в XVII–XVIII  вв.  Становление гражданского общества в европейских странах.

Философско-мировоззренческие  основы идеологии  Просвещения.  Конституционализм.

Возникновение  классических  доктрин  либерализма,  консерватизма,  социализма,

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние

на общественно-политическую жизнь стран Европы.

Технический  прогресс  в  Новое  время.  Развитие  капиталистических  отношений.

Промышленный переворот.  Начало  становления  индустриального  общества  в  России.

Особенности промышленного переворота.

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и

пролетарии.  Эволюция традиционных социальных групп в  индустриальном обществе.

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни.



Проблема  бедности  и  богатства  в  индустриальном  обществе.  Изменение  характера

демографических процессов. 

Мировосприятие  человека  индустриального  общества  в  Европе  и  в  России.

Формирование  классической  научной  картины  мира  в  XVII–XIX  вв.  Культурное  и

философское наследие Нового времени.

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному

обществу  («эшелонах  модернизации»),  специфике  этих  процессов  в  России.

Предпосылки  ускоренной  модернизации  в  странах  «второго  эшелона».  Влияние

европейской  колониальной  экспансии  на  традиционные  общества  Востока.

Экономическое  развитие  и  общественные  движения  в  колониальных  и  зависимых

странах.

Эволюция  системы  международных  отношений  в  конце  XV –  середине  XIX  в.

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система

и зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская

система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.

Индустриальное общество во второй половине XIX – начале ХХ в.

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX

– начала ХХ в.

Предпосылки и достижения технической революции конца XIX в. Формирование

системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического

развития на рубеже XIX–XX вв.  Изменения в  социальной структуре индустриального

общества.

Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели общественного

развития.  Империя  и  народы.  «Великие  реформы»  в  России  1860–1870-х  гг.  и  их

значение.  Особенности  экономического  и  социального  развития  России  в  условиях

ускорения  модернизации.  Предпосылки  революционного  изменения  общественного

строя. Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги.



Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX–XX вв. Поиск новых

моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины

XIX в. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX

– начале XX в. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической

научной  картины  мира.  Модернизм  –  изменение  мировоззренческих  и  эстетических

основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в.

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.

Страны Азии на рубеже XIX–XX вв. Кризис традиционного общества в условиях

развертывания модернизационных процессов. 

Система  международных  отношений  на  рубеже  XIX–XX  вв.  Империализм  как

идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в

Российской Федерации,  математическое  образование  решает,  в  частности,  следующие

ключевые задачи:

 •  «предоставлять  каждому  обучающемуся  возможность  достижения  уровня

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

 •  «обеспечивать  необходимое  стране  число  выпускников,  математическая

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях

и для практической деятельности,  включая преподавание математики,  математические

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 

 • «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере

математического образования».

Соответственно,  выделяются  три  направления  требований  к  результатам

математического образования: 



 1)  практико-ориентированное  математическое  образование  (математика  для

жизни);

 2) математика для использования в профессии;

 3)  творческое  направление,  на  которое  нацелены  те  обучающиеся,  которые

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики,

физики, экономики и других областях.

Эти  направления  реализуются  в  двух  блоках  требований  к  результатам

математического образования. 

На базовом уровне:

 •  Выпускник  научится  в  10–11-м  классах:  для  использования  в  повседневной

жизни  и  обеспечения  возможности  успешного  продолжения  образования  по

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.

 •  Выпускник  получит  возможность  научиться  в  10–11-м классах:  для  развития

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного

продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным  с  прикладным

использованием математики.

На углубленном уровне:

 •  Выпускник  научится  в  10–11-м  классах:  для  успешного  продолжения

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики.

 • Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения

возможности  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  связанным  с

осуществлением  научной  и  исследовательской  деятельности  в  области  математики  и

смежных наук.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  (ст. 12  п. 7)

организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  реализуют  эти

требования  в  образовательном  процессе  с  учетом  настоящей  примерной  основной

образовательной  программы  как  на  основе  учебно-методических  комплектов

соответствующего  уровня,  входящих  в  Федеральный  перечень  Министерства



образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием иных

источников  учебной  информации  (учебно-методические  пособия,  образовательные

порталы и сайты и др.)

Цели  освоения  программы  базового  уровня  –  обеспечение  возможности

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным

использованием  математики.  Внутри  этого  уровня  выделяются  две  различные

программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не

имеет  достаточной  подготовки  для  успешного  освоения  разделов  алгебры  и  начал

математического анализа,  геометрии, статистики и теории вероятностей по программе

средней (полной) общеобразовательной школы. 

Программа  по  математике  на  базовом  уровне  предназначена  для  обучающихся

средней  школы,  не  испытывавших  серьезных  затруднений  на  предыдущего  уровня

обучения. 

Обучающиеся,  осуществляющие  обучение  на  базовом  уровне,  должны  освоить

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при

необходимости изучать математику для профессионального применения.

При  изучении  математики  на  углубленном  уроне  предъявляются  требования,

соответствующие  направлению  «математика  для  профессиональной  деятельности»;

вместе  с  тем  выпускник получает  возможность  изучить  математику  на  гораздо  более

высоком  уровне,  что  создаст  фундамент  для  дальнейшего  серьезного  изучения

математики в вузе. 

Программы  содержат  сравнительно  новый  для  российской  школы  раздел

«Вероятность  и  статистика».  К  этому  разделу  относятся  также  сведения  из  логики,

комбинаторики  и  теории  графов,  значительно  варьирующиеся  в  зависимости  от  типа

программы.



Во  всех  примерных  программах  большое  внимание  уделяется  практико-

ориентированным  задачам.  Одна  из  основных  целей,  которую  разработчики  ставили

перед собой, – создать программы, где есть место применению математических знаний в

жизни. 

При  изучении  математики  большое  внимание  уделяется  развитию

коммуникативных  умений  (формулировать,  аргументировать  и  критиковать),

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности

утверждений,  построения  примеров  и  контрпримеров,  цепочек  утверждений,

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости

от  уровня  программы  больше  или  меньше  внимания  уделяется  умению  работать  по

алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов.

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному

описанию стереометрических фактов. 

Базовый уровень

Компенсирующая базовая программа

Алгебра и начала математического анализа

Натуральные  числа,  запись,  разрядные  слагаемые,  арифметические  действия.

Числа  и  десятичная  система  счисления.  Натуральные  числа,  делимость,  признаки

делимости  на  2,  3,  4,  5,  9,  10.  Разложение  числа  на  множители.  Остатки.  Решение

арифметических задач практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение

практических задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень

с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 



Квадратный  корень.  Изображение  числа  на  числовой  прямой.  Приближенное

значение иррациональных чисел. 

Понятие  многочлена.  Разложение  многочлена  на  множители,  Уравнение,  корень

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые

неравенства и их свойства.  Линейные неравенства с одной переменной и их системы.

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций.

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции

. График функции . 

Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность  (возрастание  или

убывание)  на  числовом  промежутке.  Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции.

Периодические функции и наименьший период. 

Градусная  мера  угла.  Тригонометрическая  окружность.  Определение  синуса,

косинуса,  тангенса  произвольного  угла.  Основное  тригонометрическое  тождество.

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270.

Графики тригонометрических функций .

Решение  простейших  тригонометрических  уравнений  с  помощью

тригонометрической окружности. 

Понятие  степени  с  действительным  показателем.  Простейшие  показательные

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм  числа,  основные  свойства  логарифма.  Десятичный  логарифм.

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее

график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 

Касательная  к  графику  функции.  Понятие  производной  функции  в  точке  как

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной.

Производные многочленов. 



Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций

на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об

интеграле как площади под графиком функции.

Геометрия

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади

фигур. 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные.

Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников.

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный  треугольник,  равносторонний  треугольник.  Свойства

равнобедренного треугольника. 

Соотношения  между  сторонами  и  углами  в  прямоугольном  треугольнике.

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора.

Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые  и  невыпуклые  фигуры.  Периметр  многоугольника.  Правильный

многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 



Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число

.  Вписанный  угол,  в  частности  угол,  опирающийся  на  диаметр.  Касательная  к
окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на плоскости.

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции  фигур  на  плоскость.  Изображение  цилиндра,  конуса  и  сферы  на

плоскости. 

Понятие  об  объемах  тел.  Использование  для  решения  задач  на  нахождение

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 

Понятие  о  подобии  на  плоскости  и  в  пространстве.  Отношение  площадей  и

объемов подобных фигур.

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее

значения. Примеры изменчивых величин. 

Частота  и  вероятность  события.  Случайный  выбор.  Вычисление  вероятностей

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. 



Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел.

Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием

свойств  степеней  и  корней,  многочленов,  преобразований  многочленов  и  дробно-

рациональных выражений.

Решение  задач  с  использованием  градусной  меры  угла.  Модуль  числа  и  его

свойства.

Решение  задач  на  движение  и  совместную  работу  с  помощью  линейных  и

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и

систем  неравенств  с  одной  переменной,  с  применением  изображения  числовых

промежутков.

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и

функции . Графическое решение уравнений и неравенств.

Тригонометрическая окружность,  радианная мера угла.  Синус,  косинус,  тангенс,

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180,

270. ( рад).  Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения,

формулы двойного аргумента.. 

Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность.  Наибольшее  и

наименьшее  значение  функции.  Периодические  функции.  Четность  и  нечетность

функций. Сложные функции.

Тригонометрические  функции  .  Функция  .  Свойства  и  графики

тригонометрических функций.



Арккосинус,  арксинус,  арктангенс  числа.  Арккотангенс  числа.  Простейшие

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные  тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики.  Решение

простейших тригонометрических неравенств.

Степень  с  действительным  показателем,  свойства  степени.  Простейшие

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.

Логарифм  числа,  свойства  логарифма.  Десятичный  логарифм.  Число  е.

Натуральный  логарифм.  Преобразование  логарифмических  выражений.

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и

график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и

сжатие,  отражение  относительно  координатных  осей.  Графические  методы  решения

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под

знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы

показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.

Уравнения, системы уравнений с параметром.

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и

физический  смысл  производной.  Производные  элементарных  функций.  Правила

дифференцирования.

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях.  Точки экстремума (максимума и минимума).

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее

значение  с  помощью  производной.  Построение  графиков  функций  с  помощью

производных. Применение производной при решении задач.



Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на

доказательство  и  построение  контрпримеров.  Использование  в  задачах  простейших

логических  правил.  Решение  задач  с  использованием  теорем  о  треугольниках,

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на

измерения  на  плоскости,  вычисление  длин  и  площадей.  Решение  задач  с  помощью

векторов и координат.

Наглядная  стереометрия.  Фигуры  и  их  изображения  (куб,  пирамида,  призма).

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из

них.  Взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве.  Параллельность

прямых  и  плоскостей  в  пространстве.  Изображение  простейших  пространственных

фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция  фигуры  на  плоскость.  Признаки  перпендикулярности  прямых  и

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники.  Параллелепипед.  Свойства  прямоугольного  параллелепипеда.

Теорема  Пифагора  в  пространстве.  Призма  и  пирамида.  Правильная  пирамида  и

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела  вращения:  цилиндр,  конус,  сфера  и  шар.  Основные  свойства  прямого

кругового  цилиндра,  прямого  кругового  конуса.  Изображение  тел  вращения  на

плоскости. 



Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и

проходящее через вершину),  сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси),

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие  комбинации  многогранников  и  тел  вращения  между  собой.

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь  поверхности  правильной  пирамиды  и  прямой  призмы.  Площадь

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и

объемами подобных тел.

Движения  в  пространстве:  параллельный  перенос,  центральная  симметрия,

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений

при решении задач. 

Векторы и  координаты в  пространстве.  Сумма векторов,  умножение  вектора  на

число,  угол  между  векторами.  Коллинеарные  и  компланарные  векторы.  Скалярное

произведение  векторов.  Теорема  о  разложении  вектора  по  трем  некомпланарным

векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула

для вычисления расстояния между точками в пространстве.

Вероятность и статистика. Работа с данными

Повторение.  Решение задач  на  табличное  и  графическое представление  данных.

Использование  свойств  и  характеристик  числовых  наборов:  средних,  наибольшего  и

наименьшего значения,  размаха,  дисперсии.  Решение задач на определение частоты и

вероятности  событий.  Вычисление  вероятностей  в  опытах  с  равновозможными

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач

на  вычисление  вероятностей  независимых  событий,  применение  формулы  сложения



вероятностей.  Решение  задач  с  применением  диаграмм  Эйлера,  дерева  вероятностей,

формулы Бернулли. 

Условная  вероятность.  Правило  умножения  вероятностей.  Формула  полной

вероятности. 

Дискретные  случайные  величины  и  распределения.  Независимые  случайные

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое  ожидание  и  дисперсия  случайной  величины.  Математическое

ожидание  и  дисперсия  суммы  случайных  величин.  Геометрическое  распределение.

Биномиальное распределение и его свойства.

Непрерывные  случайные  величины.  Понятие  о  плотности  вероятности.

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие  о  нормальном  распределении.  Параметры  нормального  распределения.

Примеры  случайных  величин,  подчиненных  нормальному  закону  (погрешность

измерений, рост человека).

Неравенство  Чебышева.  Теорема  Бернулли.  Закон  больших  чисел.  Выборочный

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.

Ковариация  двух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции.

Совместные  наблюдения  двух  случайных  величин.  Выборочный  коэффициент

корреляции. 

Углубленный уровень

Алгебра и начала анализа

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием

свойств  степеней  и  корней,  многочленов,  преобразований  многочленов  и  дробно-

рациональных  выражений.  Решение  задач  с  использованием  градусной  меры  угла.

Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и

сплавы  с  помощью  линейных,  квадратных  и  дробно-рациональных  уравнений  и  их



систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной

переменной,  с  применением  изображения  числовых  промежутков.  Решение  задач  с

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков

линейных  и  квадратичных  функций,  обратной  пропорциональности  и  функции  .

Графическое  решение  уравнений  и  неравенств.  Использование  операций  над

множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при

решении  задач  свойств  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  суммирования

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества  (числовые,  геометрических  фигур).  Характеристическое  свойство,

элемент  множества,  пустое,  конечное,  бесконечное  множество.  Способы  задания

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции

над  множествами.  Круги  Эйлера.  Конечные  и  бесконечные,  счетные  и  несчетные

множества. 

Истинные  и  ложные  высказывания,  операции  над  высказываниями.  Алгебра

высказываний.  Связь  высказываний  с  множествами.  Кванторы  существования  и

всеобщности.

Законы  логики.  Основные  логические  правила.  Решение  логических  задач  с

использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения.  Обоснования  и  доказательство  в  математике.  Теоремы.  Виды

математических  утверждений.  Виды  доказательств.  Математическая  индукция.

Утверждения:  обратное  данному,  противоположное,  обратное  противоположному

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.

Основная  теорема  арифметики.  Остатки  и  сравнения.  Алгоритм  Евклида.

Китайская  теорема  об  остатках.  Малая  теорема  Ферма.  q-ичные  системы  счисления.

Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная  мера  угла,  тригонометрическая  окружность.  Тригонометрические

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций,

формулы  двойного  и  половинного  аргумента.  Преобразование  суммы,  разности  в

произведение тригонометрических функций, и наоборот.



Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность.  Наибольшее  и

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные

и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа» .

Тригонометрические  функции  числового  аргумента  ,  ,  ,  .  Свойства  и  графики

тригонометрических функций.

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.

Тригонометрические уравнения.  Однородные тригонометрические уравнения.  Решение

простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических

уравнений.

Степень  с  действительным  показателем,  свойства  степени.  Простейшие

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.

Число и функция . 

Логарифм,  свойства  логарифма.  Десятичный  и  натуральный  логарифм.

Преобразование  логарифмических  выражений.  Логарифмические  уравнения  и

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.

Первичные  представления  о  множестве  комплексных  чисел.  Действия  с

комплексными  числами.  Комплексно  сопряженные  числа.  Модуль  и  аргумент  числа.

Тригонометрическая  форма  комплексного  числа.  Решение  уравнений  в  комплексных

числах. 

Метод интервалов  для  решения неравенств.  Преобразования  графиков функций:

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих

переменную под знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.

Уравнения, системы уравнений с параметром.



Формула  Бинома  Ньютона.  Решение  уравнений  степени  выше  2  специальных

видов.  Теорема  Виета,  теорема  Безу.  Приводимые  и  неприводимые  многочлены.

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные

многочлены.

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.

Понятие  предела  функции  в  точке.  Понятие  предела  функции в  бесконечности.

Асимптоты  графика  функции.  Сравнение  бесконечно  малых  и  бесконечно  больших.

Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.

Дифференцируемость  функции.  Производная  функции  в  точке.  Касательная  к

графику  функции.  Геометрический  и  физический  смысл  производной.  Применение

производной  в  физике.  Производные  элементарных  функций.  Правила

дифференцирования.

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций

на  точки  экстремума,  наибольшее  и  наименьшее  значение  с  помощью  производной.

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная.  Неопределенный  интеграл.  Первообразные  элементарных

функций.  Площадь  криволинейной  трапеции.  Формула  Ньютона-Лейбница.

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения

с помощью интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.

Геометрия



Повторение.  Решение  задач  с  использованием  свойств  фигур  на  плоскости.

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших

логических  правил.  Решение  задач  с  использованием  теорем  о  треугольниках,

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками.

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на

измерения  на  плоскости,  вычисления  длин  и  площадей.  Решение  задач  с  помощью

векторов и координат.

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия

из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема  Менелая  для  тетраэдра.  Построение  сечений  многогранников  методом

следов.  Центральное  проектирование.  Построение  сечений  многогранников  методом

проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения

расстояний между скрещивающимися прямыми.

Теоремы о параллельности  прямых и плоскостей в  пространстве.  Параллельное

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.

Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование.

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный

тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.

Расстояния  между  фигурами  в  пространстве.  Общий  перпендикуляр  двух

скрещивающихся прямых. 

Углы  в  пространстве.  Перпендикулярные  плоскости.  Площадь  ортогональной

проекции.  Перпендикулярное  сечение  призмы.  Трехгранный  и  многогранный  угол.

Свойства  плоских  углов  многогранного  угла.  Свойства  плоских  и  двугранных  углов

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.



Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности

многогранника.

Теорема  Эйлера.  Правильные  многогранники.  Двойственность  правильных

многогранников.

Призма.  Параллелепипед.  Свойства  параллелепипеда.  Прямоугольный

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида.  Виды  пирамид.  Элементы  правильной  пирамиды.  Пирамиды  с

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников.

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара.

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения.

Касательные прямые и  плоскости.  Вписанные и  описанные сферы.  Касающиеся

сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между

векторами. Скалярное произведение.

Уравнение  плоскости.  Формула  расстояния  между  точками.  Уравнение  сферы.

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.

Элементы геометрии масс.

Понятие  объема.  Объемы  многогранников.  Объемы  тел  вращения.  Аксиомы

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды.

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.

Приложения  интеграла  к  вычислению  объемов  и  поверхностей  тел  вращения.

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении

задач. 

Площадь сферы.



Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.

Комбинации многогранников и тел вращения.

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных

фигур.

Движения  в  пространстве:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой.

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием

стереометрических методов.

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика

Повторение.  Использование  таблиц  и  диаграмм  для  представления  данных.

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: средних,

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения.

Вычисление  частот  и  вероятностей  событий.  Вычисление  вероятностей  в  опытах  с

равновозможными  элементарными  исходами.  Использование  комбинаторики.

Вычисление  вероятностей  независимых  событий.  Использование  формулы  сложения

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная  вероятность.  Правило  умножения  вероятностей.  Формула  полной

вероятности. Формула Байеса.

Дискретные  случайные  величины  и  распределения.  Совместные  распределения.

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое

ожидание  и  дисперсия  случайной  величины.  Математическое  ожидание  и  дисперсия

суммы случайных величин. 

Бинарная  случайная  величина,  распределение  Бернулли.  Геометрическое

распределение.  Биномиальное  распределение  и  его  свойства.  Гипергеометрическое

распределение и его свойства. 

Непрерывные  случайные  величины.  Плотность  вероятности.  Функция

распределения. Равномерное распределение. 



Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция

Лапласа.  Параметры  нормального  распределения.  Примеры  случайных  величин,

подчиненных  нормальному  закону  (погрешность  измерений,  рост  человека).

Центральная предельная теорема.

Неравенство Чебышева.  Теорема Чебышева и теорема Бернулли.  Закон больших

чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке,

природе и обществе.

Ковариация  двух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции.

Совместные  наблюдения  двух  случайных  величин.  Выборочный  коэффициент

корреляции. Линейная регрессия.

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка

простейших  гипотез.  Эмпирические  распределения  и  их  связь  с  теоретическими

распределениями. Ранговая корреляция.

Построение соответствий.  Инъективные и сюръективные соответствия.  Биекции.

Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные  понятия  теории  графов.  Деревья.  Двоичное  дерево.  Связность.

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

 

Информатика

Программа  учебного  предмета  «Информатика»  на  уровне  среднего  общего

образования  составлена  в  соответствии  с  требованиями ФГОС СОО;  требованиями к

результатам  освоения  основной  образовательной  программы  .  В  ней  соблюдается

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.

Цель  изучения  учебного  предмета  «Информатика»  на  базовом  и  углубленном

уровнях  среднего  общего  образования  –  обеспечение  дальнейшего  развития



информационных  компетенций  выпускника,  готового  к  работе  в  условиях

развивающегося  информационного  общества  и  возрастающей  конкуренции  на  рынке

труда.

Базовый уровень

Введение. Информация и информационные процессы

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в

представлении  данных,  предназначенных  для  хранения  и  обработки  в

автоматизированных  компьютерных  системах,  и  данных,  предназначенных  для

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации.

Математические основы информатики

Тексты и кодирование

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.

Системы счисления

Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной

системах  счисления.  Сложение  и  вычитание  чисел,  записанных  в  этих  системах

счисления.

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики

Операции «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры законов  алгебры логики.

Эквивалентные  преобразования  логических  выражений.  Построение  логического

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты



Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:

построения  оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического

графа;  определения  количества  различных  путей  между  вершинами).  Использование

графов,  деревьев,  списков  при  описании  объектов  и  процессов  окружающего  мира.

Бинарное дерево.

Алгоритмы и элементы программирования

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.

Составление алгоритмов и их программная реализация

Этапы решения задач на компьютере.

Операторы  языка  программирования,  основные  конструкции  языка

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических

конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная  среда  разработки  программ  на  выбранном  языке

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в

выбранной  среде  программирования.  Приемы  отладки  программ.  Проверка

работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового

уровня из различных предметных областей. Примеры задач:

 • алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений)

элементов конечной числовой последовательности (или массива);

 • алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

 • алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального

числа, проверка числа на простоту и т.д.);



 • алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива:

линейный  поиск  элемента,  вставка  и  удаление  элементов  в  массиве,  перестановка

элементов  данного  массива  в  обратном  порядке,  суммирование  элементов  массива,

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по

величине наибольшего (или наименьшего) значения.

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления

исполнителями  и  вычислительных  алгоритмов.  Определение  исходных  данных,  при

которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.

Математическое моделирование

Представление  результатов  моделирования  в  виде,  удобном  для  восприятия

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая  работа  с  компьютерной  моделью  по  выбранной  теме.  Анализ

достоверности  (правдоподобия)  результатов  экспериментов.  Использование  сред

имитационного  моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для  проведения

компьютерного эксперимента в учебной деятельности.

Использование программных систем и сервисов

Компьютер – универсальное устройство обработки данных

Программная  и  аппаратная  организация  компьютеров  и  компьютерных  систем.

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные

системы.  Суперкомпьютеры.  Распределенные  вычислительные  системы  и  обработка

больших  данных.  Мобильные  цифровые  устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 



Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции

развития аппаратного обеспечения компьютеров.

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные

виды  ПО  и  их  назначение.  Особенности  программного  обеспечения  мобильных

устройств.

Организация  хранения  и  обработки  данных,  в  том  числе  с  использованием

интернет-сервисов,  облачных  технологий  и  мобильных  устройств.  Прикладные

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по

выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств,  необходимых для решения

учебных  задач  и  задач  по  выбранной  специализации.  Законодательство  Российской

Федерации в области программного обеспечения. 

Способы  и  средства  обеспечения  надежного  функционирования  средств  ИКТ.

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств

ИКТ.

Безопасность,  гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,  технологические

требования  при  эксплуатации  компьютерного  рабочего  места.  Проектирование

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов

Средства  поиска  и  автозамены.  История  изменений.  Использование  готовых

шаблонов  и  создание  собственных.  Разработка  структуры  документа,  создание

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка

литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста.

Программы распознавания текста,  введенного с использованием сканера,  планшетного

ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.

Работа с аудиовизуальными данными



Создание  и  преобразование  аудиовизуальных  объектов.  Ввод  изображений  с

использованием  различных  цифровых  устройств  (цифровых  фотоаппаратов  и

микроскопов,  видеокамер,  сканеров  и  т. д.).  Обработка  изображения  и  звука  с

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование  мультимедийных  онлайн-сервисов  для  разработки  презентаций

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.

Электронные (динамические) таблицы

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том

числе – в задачах математического моделирования).

Базы данных

Реляционные  (табличные)  базы  данных.  Таблица  –  представление  сведений  об

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.

Создание,  ведение  и  использование  баз  данных  при  решении  учебных  и

практических задач.

Автоматизированное проектирование

Представление  о  системах  автоматизированного  проектирования.  Системы

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов.

3D-моделирование

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели.

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.

Аддитивные технологии (3D-принтеры).

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение

Машинное  обучение  –  решение  задач  распознавания,  классификации  и

предсказания. Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные  технологии.  Работа  в  информационном

пространстве



Компьютерные сети

Принципы  построения  компьютерных  сетей.  Сетевые  протоколы.  Интернет.

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт.  Страница.  Взаимодействие  веб-страницы  с  сервером.  Динамические

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.

Деятельность в сети Интернет

Расширенный  поиск  информации  в  сети  Интернет.  Использование  языков

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет.  Геолокационные сервисы реального

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.

Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема  подлинности  полученной  информации.  Информационная  культура.

Государственные  электронные  сервисы  и  услуги.  Мобильные  приложения.  Открытые

образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах

(АИС),  компьютерных сетях и компьютерах.  Общие проблемы защиты информации и

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и

документы.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое

обеспечение информационной безопасности. 

Углубленный уровень



Введение. Информация и информационные процессы. Данные

Способы  представления  данных.  Различия  в  представлении  данных,

предназначенных  для  хранения  и  обработки  в  автоматизированных  компьютерных

системах и предназначенных для восприятия человеком. 

Системы.  Компоненты  системы  и  их  взаимодействие..  Информационное

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления.

Математическое и компьютерное моделирование систем управления.

Математические основы информатики

Тексты и кодирование. Передача данных

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное

условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов.

Сжатие  данных.  Учет  частотности  символов  при  выборе  неравномерного  кода.

Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм

LZW.

Передача  данных.  Источник,  приемник,  канал  связи,  сигнал,  кодирующее  и

декодирующее устройства. 

Пропускная  способность  и  помехозащищенность  канала  связи.  Кодирование

сообщений в современных средствах передачи данных. 

Искажение  информации  при  передаче  по  каналам  связи.  Коды  с  возможностью

обнаружения и исправления ошибок. 

Способы  защиты  информации,  передаваемой  по  каналам  связи.  Криптография

(алгоритмы шифрования). Стеганография.

Дискретизация

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность

дискретного представления информации.



Дискретное  представление  звуковых  данных.  Многоканальная  запись.  Размер

файла, полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.

Системы счисления

Свойства  позиционной  записи  числа:  количество  цифр  в  записи,  признак

делимости числа на основание системы счисления.

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с

заданным  основанием.  Алгоритмы  построения  записи  числа  в  позиционной  системе

счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись

этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием.

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах

счисления.  Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным

основанием.

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная

арифметика.

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики.  Эквивалентные преобразования  логических  выражений.

Логические уравнения.

Построение  логического  выражения  с  данной  таблицей  истинности.

Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические  элементы  компьютеров.  Построение  схем  из  базовых  логических

элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.

Дискретные объекты



Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:

построения  оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного  ациклического

графа; определения количества различных путей между вершинами). 

Обход  узлов  дерева  в  глубину.  Упорядоченные  деревья  (деревья,  в  которых

упорядочены ребра, выходящие из одного узла). 

Использование  деревьев  при  решении  алгоритмических  задач  (примеры:  анализ

работы  рекурсивных  алгоритмов,  разбор  арифметических  и  логических  выражений).

Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных.

Использование  графов,  деревьев,  списков  при  описании  объектов  и  процессов

окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования

Алгоритмы и структуры данных

Алгоритмы  исследования  элементарных  функций,  в  частности  –  точного  и

приближенного  решения  квадратного  уравнения  с  целыми  и  вещественными

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы  анализа  и  преобразования  записей  чисел  в  позиционной  системе

счисления. 

Алгоритмы,  связанные  с  делимостью  целых  чисел.  Алгоритм  Евклида  для

определения НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной)  обработки  последовательности  чисел  без

использования  дополнительной  памяти,  зависящей  от  длины  последовательности

(вычисление  максимума,  суммы;  линейный  поиск  и  т.п.).  Обработка  элементов

последовательности,  удовлетворяющих  определенному  условию  (вычисление  суммы

заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы  обработки  массивов.  Примеры:  перестановка  элементов  данного

одномерного  массива  в  обратном  порядке;  циклический  сдвиг  элементов  массива;

заполнение  двумерного  числового  массива  по  заданным  правилам;  поиск  элемента  в



двумерном  массиве;  вычисление  максимума  и  суммы элементов  двумерного  массива.

Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности:  нахождение натуральной и целой степени

заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го

элемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи).

Построение и  анализ дерева  рекурсивных вызовов.  Возможность  записи рекурсивных

алгоритмов без явного использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример:

сортировка  пузырьком).  Слияние  двух  отсортированных  массивов  в  один  без

использования сортировки. 

Алгоритмы  анализа  отсортированных  массивов.  Рекурсивная  реализация

сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений

символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки

внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение  графика  функции,  заданной  формулой,  программой  или  таблицей

значений. 

Алгоритмы  приближенного  решения  уравнений  на  данном  отрезке,  например,

методом  деления  отрезка  пополам.  Алгоритмы  приближенного  вычисления  длин  и

площадей,  в  том  числе:  приближенное  вычисление  длины  плоской  кривой  путем

аппроксимации  ее  ломаной;  приближенный  подсчет  методом  трапеций  площади  под

графиком  функции,  заданной  формулой,  программой  или  таблицей  значений.

Приближенное  вычисление  площади  фигуры  методом  Монте-Карло.  Построение

траекторий,  заданных разностными схемами.  Решение задач оптимизации.  Алгоритмы

вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и  использование  промежуточных результатов.  Метод динамического

программирования.

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди.

Хэш-таблицы.

Языки программирования 



Подпрограммы  (процедуры,  функции).  Параметры  подпрограмм.  Рекурсивные

процедуры и функции.

Логические  переменные.  Символьные  и  строковые  переменные.  Операции  над

строками.

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.

Подробное  знакомство  с  одним  из  универсальных  процедурных  языков

программирования.  Запись  алгоритмических  конструкций  и  структур  данных  в

выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования.

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.

Понятие  о  непроцедурных  языках  программирования  и  парадигмах

программирования. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование.  Проверка условия выполнения цикла до начала

выполнения  тела  цикла  и  после  выполнения  тела  цикла:  постусловие  и  предусловие

цикла. Инвариант цикла.

Методы  проектирования  программ  «сверху  вниз»  и  «снизу  вверх».  Разработка

программ, использующих подпрограммы.

Библиотеки подпрограмм и их использование.

Интегрированная  среда  разработки  программы  на  выбранном  языке

программирования.  Пользовательский  интерфейс  интегрированной  среды  разработки

программ. 

Понятие  об  объектно-ориентированном  программировании.  Объекты  и  классы.

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды  быстрой  разработки  программ.  Графическое  проектирование  интерфейса

пользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ.

Элементы теории алгоритмов



Формализация  понятия  алгоритма.  Машина  Тьюринга  –  пример  абстрактной

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга.

Другие  универсальные  вычислительные  модели  (пример:  машина  Поста).

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки

и ее неразрешимость.

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки

слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа  алгоритмов:  определение входных данных,  при которых

алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного

пошагового выполнения.

Доказательство правильности программ.

Математическое моделирование

Практическая работа  с  компьютерной моделью по выбранной теме.  Проведение

вычислительного  эксперимента.  Анализ  достоверности  (правдоподобия)  результатов

компьютерного эксперимента. 

Представление  результатов  моделирования  в  виде,  удобном  для  восприятия

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач.

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование  дискретизации  и  численных  методов  в  математическом

моделировании непрерывных процессов. 

Использование  сред  имитационного  моделирования  (виртуальных  лабораторий)

для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование

учебных систем автоматизированного проектирования.



Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа

данных

Аппаратное и программное обеспечение компьютера

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные  системы.  Суперкомпьютеры.  Распределенные

вычислительные  системы  и  обработка  больших  данных.  Мобильные  цифровые

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры.

Роботизированные производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития

аппаратного обеспечения компьютеров.

Программное  обеспечение  (ПО)  компьютеров  и  компьютерных  систем.

Классификация  программного  обеспечения.  Многообразие  операционных  систем,  их

функции. Программное обеспечение мобильных устройств.

Модель  информационной  системы  «клиент–сервер».  Распределенные  модели

построения  информационных систем.  Использование  облачных  технологий  обработки

данных в крупных информационных системах.

Инсталляция  и  деинсталляция  программного  обеспечения.  Системное

администрирование.

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника  безопасности  и  правила  работы  на  компьютере.  Гигиена,  эргономика,

ресурсосбережение,  технологические  требования  при  эксплуатации  компьютерного

рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с

целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы

средств  ИКТ.  Технология  проведения  профилактических  работ  над  средствами  ИКТ:

диагностика неисправностей.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов

Технологии  создания  текстовых  документов.  Вставка  графических  объектов,

таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 



Средства  поиска  и  замены.  Системы  проверки  орфографии  и  грамматики.

Нумерация  страниц.  Разработка  гипертекстового  документа:  определение  структуры

документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка

используемой  литературы  и  таблиц.  Библиографическое  описание  документов.

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста.

Средства создания и редактирования математических текстов.

Технические средства ввода текста.  Распознавание текста.  Распознавание устной

речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.

Работа с аудиовизуальными данными

Технические  средства  ввода  графических  изображений.  Кадрирование

изображений.  Цветовые  модели.  Коррекция  изображений.  Работа  с  многослойными

изображениями.

Работа  с  векторными  графическими  объектами.  Группировка  и  трансформация

объектов.

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы

автоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов

с  использованием  примитивов  системы  автоматизированного  проектирования.

Аддитивные технологии (3D-печать).

Электронные (динамические) таблицы

Технология  обработки  числовой  информации.  Ввод  и  редактирование  данных.

Автозаполнение.  Форматирование  ячеек.  Стандартные  функции.  Виды  ссылок  в

формулах.  Фильтрация  и  сортировка  данных  в  диапазоне  или  таблице.  Коллективная

работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт.

Решение вычислительных задач из различных предметных областей.

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных.

Базы данных



Понятие  и  назначение  базы данных (далее  –  БД).  Классификация БД.  Системы

управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос.

Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты.

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.

Подготовка и выполнение исследовательского проекта

Технология  выполнения  исследовательского  проекта:  постановка  задачи,  выбор

методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных,

проведение  исследования,  формулировка  выводов,  подготовка  отчета.  Верификация

(проверка  надежности  и  согласованности)  исходных  данных  и  валидация  (проверка

достоверности) результатов исследования.

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента.

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение

Машинное  обучение  –  решение  задач  распознавания,  классификации  и

предсказания.  Искусственный  интеллект.  Анализ  данных  с  применением  методов

машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы.

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических

экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их

обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве

Компьютерные сети

Принципы  построения  компьютерных  сетей.  Аппаратные  компоненты

компьютерных  сетей.  Проводные  и  беспроводные  телекоммуникационные  каналы.

Сетевые  протоколы.  Принципы  межсетевого  взаимодействия.  Сетевые  операционные

системы. Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей.

Интернет.  Адресация  в  сети  Интернет  (IP-адреса,  маски  подсети).  Система

доменных имен. 



Технология WWW. Браузеры.

Веб-сайт.  Страница.  Взаимодействие  веб-страницы  с  сервером.  Язык  HTML.

Динамические страницы.

Разработка  веб-сайтов.  Язык  HTML,  каскадные  таблицы  стилей  (CSS).

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов.

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках

программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.

Деятельность в сети Интернет

Расширенный  поиск  информации  в  сети  Интернет.  Использование  языков

построения запросов.

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные

сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности

автомагистралей  и  т.п.);  интернет-торговля;  бронирование  билетов  и  гостиниц  и  т.п.

Облачные версии прикладных программных систем.

Новые возможности и перспективы развития Интернета:  мобильность,  облачные

технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета

вещей». Развитие технологий распределенных вычислений.

Социальная информатика

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.

Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы

и  услуги.  Мобильные  приложения.  Открытые  образовательные  ресурсы.

Информационная  культура.  Информационные  пространства  коллективного

взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры

(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и

др.) и компьютерной эры (языки программирования).

Информационная безопасность



Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах

(АИС),  компьютерных сетях и компьютерах.  Общие проблемы защиты информации и

информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы.

Использование антивирусных средств.

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы

использования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в

области программного обеспечения.

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое

обеспечение информационной безопасности.

Физика

Программа  учебного  предмета  «Физика»  направлена  на  формирование  у

обучающихся  функциональной  грамотности  и  метапредметных  умений  через

выполнение исследовательской и практической деятельности.

В  системе  естественно-научного  образования  физика  как  учебный  предмет

занимает  важное  место  в  формировании  научного  мировоззрения  и  ознакомления

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими

основами современного производства и бытового технического окружения человека;  в

формировании  собственной  позиции  по  отношению  к  физической  информации,

полученной из разных источников.

Успешность  изучения  предмета  связана  с  овладением  основами  учебно-

исследовательской  деятельности,  применением  полученных  знаний  при  решении

практических и теоретических задач.

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и

углубленном уровнях.

Изучение  физики  на  базовом  уровне  ориентировано  на  обеспечение

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.



Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах

и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.

Изучение  физики  на  углубленном  уровне  включает  расширение  предметных

результатов  и  содержание,  ориентированное  на  подготовку  к  последующему

профессиональному образованию. 

Изучение  предмета  на  углубленном  уровне  позволяет  сформировать  у

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные

знания,  самостоятельно  применять  полученные  знания  для  решения  практических  и

учебно-исследовательских задач;  умение анализировать,  прогнозировать и оценивать с

позиции  экологической  безопасности  последствия  бытовой  и  производственной

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии.

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные

связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.

Программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного

материала.  Количество  часов  на  изучение  учебного  предмета  и  классы,  в  которых

предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Программа  содержит  примерный перечень  практических  и  лабораторных  работ.

При  составлении  рабочей  программы  учитель  вправе  выбрать  из  перечня  работы,

которые считает наиболее целесообразными для достижения предметных результатов.

Базовый уровень

Физика и естественно-научный метод познания природы

Физика  –  фундаментальная  наука  о  природе.  Методы  научного  исследования

физических  явлений.  Моделирование  физических  явлений  и  процессов.  Физический

закон  –  границы применимости.  Физические  теории и  принцип соответствия.  Роль  и



место  физики  в  формировании  современной  научной  картины  мира,  в  практической

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика

Границы  применимости  классической  механики.  Важнейшие  кинематические

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.

Взаимодействие  тел.  Законы  Всемирного  тяготения,  Гука,  сухого  трения.

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.

Импульс  материальной  точки  и  системы.  Изменение  и  сохранение  импульса.

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития

космических  исследований.  Механическая  энергия  системы  тел.  Закон  сохранения

механической энергии. Работа силы.

Равновесие  материальной  точки  и  твердого  тела.  Условия  равновесия.  Момент

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия

волны. 

Молекулярная физика и термодинамика

Молекулярно-кинетическая  теория  (МКТ)  строения  вещества  и  ее

экспериментальные  доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней

кинетической энергии теплового движения частиц вещества.  Модель идеального газа.

Давление  газа.  Уравнение  состояния  идеального  газа.  Уравнение  Менделеева–

Клапейрона.

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней

энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы

действия тепловых машин. 



Электродинамика

Электрическое  поле.  Закон  Кулона.  Напряженность  и  потенциал

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический  ток.  Электродвижущая сила.  Закон  Ома для  полной

цепи.  Электрический  ток  в  проводниках,  электролитах,  полупроводниках,  газах  и

вакууме. Сверхпроводимость.

Индукция магнитного поля.  Действие магнитного  поля  на  проводник с  током и

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства

вещества.

Закон  электромагнитной  индукции.  Электромагнитное  поле.  Переменный  ток.

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные  волны.  Диапазоны  электромагнитных  излучений  и  их

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности

Инвариантность  модуля  скорости  света  в  вакууме.  Принцип  относительности

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе

квантовых постулатов Бора. 

Состав  и  строение  атомного  ядра.  Энергия  связи  атомных  ядер.  Виды

радиоактивных превращений атомных ядер. 



Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Строение Вселенной

Современные  представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.

Углубленный уровень

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика  –  фундаментальная  наука  о  природе.  Научный  метод  познания  мира.

Взаимосвязь  между  физикой  и  другими  естественными  науками.  Методы  научного

исследования  физических  явлений.  Погрешности  измерений  физических  величин.

Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы

применимости физического закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и

место  физики  в  формировании  современной  научной  картины  мира,  в  практической

деятельности людей. Физика и культура.

Механика

Предмет  и  задачи  классической  механики.  Кинематические  характеристики

механического  движения.  Модели  тел  и  движений.  Равноускоренное  прямолинейное

движение,  свободное  падение.  движение  тела,  брошенного  под  углом  к  горизонту.

Движение  точки  по  окружности.  Поступательное  и  вращательное  движение  твердого

тела.

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета.

Законы  механики  Ньютона.  Законы  Всемирного  тяготения,  Гука,  сухого  трения.

Движение  небесных  тел  и  их  искусственных  спутников.  Явления,  наблюдаемые  в

неинерциальных системах отсчета.



Импульс  силы.  Закон  изменения  и  сохранения  импульса.  Работа  силы.  Закон

изменения и сохранения энергии.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела

в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.

Механические колебания и волны.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза  колебаний.

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.

Поперечные и  продольные волны.  Энергия  волны.  Интерференция и  дифракция

волн. Звуковые волны.

Молекулярная физика и термодинамика

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные  доказательства  МКТ.  Абсолютная  температура  как  мера

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального

газа.  Давление  газа.  Связь  между  давлением  и  средней  кинетической  энергией

поступательного теплового движения молекул идеального газа.

Модель  идеального  газа  в  термодинамике:  уравнение  Менделеева–Клапейрона,

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы.

Агрегатные  состояния  вещества.  Фазовые  переходы.  Преобразование  энергии  в

фазовых переходах.  Насыщенные и  ненасыщенные пары.  Влажность  воздуха.  Модель

строения  жидкостей.  Поверхностное  натяжение.  Модель  строения  твердых  тел.

Механические свойства твердых тел.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней

энергии.  Первый  закон  термодинамики.  Адиабатный  процесс.  Второй  закон

термодинамики.

Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  КПД  тепловой  машины.  Цикл

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Электродинамика



Предмет  и  задачи  электродинамики.  Электрическое  взаимодействие.  Закон

сохранения  электрического  заряда.  Закон  Кулона.  Напряженность  и  потенциал

электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции  электрических  полей.  Разность

потенциалов.  Проводники  и  диэлектрики  в  электростатическом  поле.  Электрическая

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный  электрический  ток.  Электродвижущая  сила  (ЭДС).  Закон  Ома  для

полной  электрической  цепи.  Электрический  ток  в  металлах,  электролитах,

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.

Сверхпроводимость.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных

полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца.

Явление самоиндукции.  Индуктивность.  Энергия электромагнитного поля.  Магнитные

свойства вещества.

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Свободные

электромагнитные  колебания.  Вынужденные  электромагнитные  колебания.  Резонанс.

Переменный  ток.  Конденсатор  и  катушка  в  цепи  переменного  тока.  Производство,

передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны.

Свойства  электромагнитных  волн.  Диапазоны  электромагнитных  излучений  и  их

практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.

Геометрическая  оптика.  Прямолинейное  распространение  света  в  однородной

среде.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Полное  внутреннее  отражение.

Оптические приборы.

Волновые свойства  света.  Скорость  света.  Интерференция света.  Когерентность.

Дифракция  света.  Поляризация  света.  Дисперсия  света.  Практическое  применение

электромагнитных излучений. 



Основы специальной теории относительности

Инвариантность  модуля  скорости  света  в  вакууме.  Принцип  относительности

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза  М. Планка  о  квантах.  Фотоэффект.  Опыты  А.Г. Столетова,  законы

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление

света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

Модели  строения  атома.  Объяснение  линейчатого  спектра  водорода  на  основе

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав  и  строение  атомного  ядра.  Изотопы.  Ядерные  силы.  Дефект  массы  и

энергия связи ядра.

Закон  радиоактивного  распада.  Ядерные  реакции,  реакции  деления  и  синтеза.

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные  частицы.  Фундаментальные  взаимодействия.  Ускорители

элементарных частиц. 

Строение Вселенной

Применимость  законов  физики  для  объяснения  природы  космических  объектов.

Солнечная система.  Звезды и источники их энергии.  Классификация звезд.  Эволюция

Солнца и звезд.

Галактика.  Другие  галактики.  Пространственно-временные  масштабы

наблюдаемой  Вселенной.  Представление  об  эволюции  Вселенной.  Темная  материя  и

темная энергия. 



Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения:

 • измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера

с датчиками; 

 • сравнение масс (по взаимодействию);

 • измерение сил в механике;

 • измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;

 • оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);

 • измерение термодинамических параметров газа;

 • измерение ЭДС источника тока;

 •  измерение  силы  взаимодействия  катушки  с  током  и  магнита  помощью

электронных весов;

 • определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).

Косвенные измерения:

 • измерение ускорения;

 • измерение ускорения свободного падения;

 • определение энергии и импульса по тормозному пути;

 • измерение удельной теплоты плавления льда;

 •  измерение  напряженности  вихревого  электрического  поля  (при  наблюдении

электромагнитной индукции);

 • измерение внутреннего сопротивления источника тока;

 • определение показателя преломления среды;

 • измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;

 • определение длины световой волны;



 • определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по

фотографиям).

Наблюдение явлений:

 • наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах

отсчета;

 • наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;

 • наблюдение диффузии;

 • наблюдение явления электромагнитной индукции;

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

 • наблюдение спектров;

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

Исследования:

 •  исследование  равноускоренного  движения  с  использованием  электронного

секундомера или компьютера с датчиками;

 • исследование движения тела, брошенного горизонтально;

 • исследование центрального удара;

 • исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;

 • исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);

 • исследование изопроцессов;

 • исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

 • исследование остывания воды;

 • исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в

цепи;

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



 • исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;

 • исследование явления электромагнитной индукции;

 • исследование зависимости угла преломления от угла падения;

 • исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от

линзы до предмета;

 • исследование спектра водорода;

 • исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):

 •  при  движении  бруска  по  наклонной  плоскости  время  перемещения  на

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска;

 • при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна

пути;

 • при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;

 •  квадрат  среднего  перемещения  броуновской  частицы  прямо  пропорционален

времени наблюдения (по трекам Перрена);

 • скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;

 • напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно

сумме напряжений на лампочке и резисторе;

 • угол преломления прямо пропорционален углу падения;

 • при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;

Конструирование технических устройств:

 • конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;

 • конструирование рычажных весов;

 • конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным

ускорением;



 • конструирование электродвигателя;

 • конструирование трансформатора;

 • конструирование модели телескопа или микроскопа. 

Химия

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает

важное  место  в  познании  законов  природы,  формировании  научной  картины  мира,

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании

экологической  культуры,  формировании  собственной  позиции  по  отношению  к

химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность  изучения  учебного  предмета  связана  с  овладением  основными

понятиями химии,  научными фактами,  законами,  теориями,  применением полученных

знаний при решении практических задач.

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном

уровнях.

Изучение  химии  на  базовом  уровне  ориентировано  на  обеспечение

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.

Содержание  базового  курса  позволяет  раскрыть  ведущие  идеи  и  отдельные

положения,  важные  в  познавательном  и  мировоззренческом  отношении:  зависимость

свойств  веществ  от  состава  и  строения;  обусловленность  применения  веществ  их

свойствами;  материальное  единство  неорганических  и  органических  веществ;

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья,

охране окружающей среды.

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное

на  подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию;  развитие

индивидуальных  способностей  обучающихся  путем  более  глубокого,  чем  это



предусматривается  базовым  курсом,  освоения  основ  наук,  систематических  знаний;

умение  применять  полученные  знания  для  решения  практических  и  учебно-

исследовательских  задач  в  измененной,  нестандартной  ситуации;  умение

систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном

уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и

оценивать  с  позиции  экологической  безопасности  последствия  бытовой  и

производственной  деятельности  человека,  связанной  с  получением,  применением  и

переработкой веществ.

Изучение  предмета  «Химия»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного

мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  познания,  а  также  практического

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей

естественных, математических и гуманитарных наук.

Программа  учебного  предмета  «Химия»  составлена  на  основе  модульного

принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение

учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных

учебных  программах  выделены  элементы  содержания,  относящиеся  к  результатам,

которым обучающиеся «получат возможность научиться».

Программа  учитывает  возможность  получения  знаний  в  том  числе  через

практическую  деятельность.  В  программе  содержится  примерный  перечень

практических работ.  При составлении рабочей программы учитель вправе  выбрать  из

перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости

достижения предметных результатов.

Базовый уровень

Основы органической химии

Появление  и  развитие  органической  химии  как  науки.  Предмет  органической

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук.

Химическое  строение  как  порядок  соединения  атомов  в  молекуле  согласно  их

валентности.  Основные  положения  теории  химического  строения  органических

соединений  А.М. Бутлерова.  Углеродный  скелет  органической  молекулы.  Кратность



химической  связи.  Зависимость  свойств  веществ  от  химического  строения  молекул.

Изомерия  и  изомеры.  Понятие  о  функциональной  группе.  Принципы  классификации

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы

образования названий органических соединений.

Алканы.  Строение  молекулы  метана.  Гомологический  ряд  алканов.  Гомологи.

Номенклатура.  Изомерия  углеродного  скелета.  Закономерности изменения  физических

свойств.  Химические  свойства  (на  примере  метана  и  этана):  реакции  замещения

(галогенирование),  дегидрирования  как  способы  получения  важнейших  соединений  в

органическом  синтезе.  Горение  метана  как  один  из  основных  источников  тепла  в

промышленности  и  быту.  Нахождение  в  природе  и  применение  алканов.  Понятие  о

циклоалканах.

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура.

Изомерия  углеродного  скелета  и  положения  кратной  связи  в  молекуле.  Химические

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование,

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных

углеводородов,  горения.  Полимеризация  этилена  как  основное  направление  его

использования.  Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.

Применение этилена.

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными

связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического

каучука.  Натуральный  и  синтетический  каучуки.  Вулканизация  каучука.  Резина.

Применение каучука и резины.

Алкины.  Строение  молекулы  ацетилена.  Гомологический  ряд  алкинов.

Номенклатура.  Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование,

гидрирование,  гидратация,  гидрогалогенирование)  как  способ  получения  полимеров  и

других  полезных  продуктов.  Горение  ацетилена  как  источник  высокотемпературного

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.

Арены.  Бензол  как  представитель  ароматических  углеводородов.  Строение

молекулы  бензола.  Химические  свойства:  реакции  замещения  (галогенирование)  как

способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование)



как  доказательство  непредельного  характера  бензола.  Реакция  горения.  Применение

бензола.

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как

представители  предельных  одноатомных  спиртов.  Химические  свойства  (на  примере

метанола  и  этанола):  взаимодействие  с  натрием  как  способ  установления  наличия

гидроксогруппы,  реакция  с  галогеноводородами как способ  получения  растворителей,

дегидратация  как  способ  получения  этилена.  Реакция  горения:  спирты  как  топливо.

Применение  метанола  и  этанола.  Физиологическое  действие  метанола  и  этанола  на

организм  человека.  Этиленгликоль  и  глицерин  как  представители  предельных

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение

для  распознавания  глицерина  в  составе  косметических  средств.  Практическое

применение этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.

Химические  свойства:  взаимодействие  с  натрием,  гидроксидом  натрия,  бромом.

Применение фенола.

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители

предельных  альдегидов.  Качественные  реакции  на  карбонильную  группу  (реакция

«серебряного зеркала»,  взаимодействие с  гидроксидом меди (II)  и их применение для

обнаружения  предельных  альдегидов  в  промышленных  сточных  водах.  Токсичность

альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.

Карбоновые  кислоты.  Уксусная  кислота  как  представитель  предельных

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты):

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение

сходства  с  неорганическими кислотами.  Реакция этерификации как  способ  получения

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых

кислотах.

Сложные  эфиры  и  жиры.  Сложные  эфиры  как  продукты  взаимодействия

карбоновых  кислот  со  спиртами.  Применение  сложных  эфиров  в  пищевой  и

парфюмерной  промышленности.  Жиры  как  сложные  эфиры  глицерина  и  высших

карбоновых  кислот.  Растительные  и  животные  жиры,  их  состав.  Распознавание

растительных  жиров  на  основании  их  непредельного  характера.  Применение  жиров.



Гидролиз  или  омыление  жиров  как  способ  промышленного  получения  солей  высших

карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.

Углеводы.  Классификация углеводов.  Нахождение  углеводов  в  природе.  Глюкоза

как  альдегидоспирт.  Брожение  глюкозы.  Сахароза.  Гидролиз  сахарозы.  Крахмал  и

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения

крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.

Идентификация  органических  соединений.  Генетическая  связь  между  классами

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии.

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные

органические  соединения.  Пептидная  связь.  Биологическое  значение  α-аминокислот.

Области  применения  аминокислот.  Белки  как  природные  биополимеры.  Состав  и

строение  белков.  Химические  свойства  белков:  гидролиз,  денатурация.  Обнаружение

белков  при  помощи  качественных  (цветных)  реакций.  Превращения  белков  пищи  в

организме. Биологические функции белков.

Теоретические основы химии

Строение  вещества.  Современная  модель  строения  атома.  Электронная

конфигурация  атома.  Основное  и  возбужденные  состояния  атомов.  Классификация

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

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

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

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

Электронная  природа  химической  связи.  Электроотрицательность.  Виды  химической

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

Кристаллические  и  аморфные  вещества.  Типы  кристаллических  решеток  (атомная,

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

типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.



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

зависимость  от  различных  факторов:  природы  реагирующих  веществ,  концентрации

реагирующих  веществ,  температуры,  площади  реакционной  поверхности,  наличия

катализатора.  Роль  катализаторов  в  природе  и  промышленном  производстве.

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных

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

создания  оптимальных  условий  протекания  химических  процессов.  Дисперсные

системы. Понятие о коллоидах (золи, гели).  Истинные растворы. Реакции в растворах

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение

гидролиза  в  биологических  обменных  процессах.  Окислительно-восстановительные

реакции  в  природе,  производственных  процессах  и  жизнедеятельности  организмов.

Окислительно-восстановительные  свойства  простых  веществ  –  металлов  главных  и

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

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

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

промышленности.

Химия и жизнь

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование

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

познания.

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и

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

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.

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

бытовыми  насекомыми:  репелленты,  инсектициды.  Средства  личной  гигиены  и

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

средствами бытовой химии.



Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.  Средства

защиты растений.

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный

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

Нефтепродукты.  Октановое  число  бензина.  Охрана  окружающей  среды  при

нефтепереработке  и  транспортировке  нефтепродуктов.  Альтернативные  источники

энергии.

Химия  в  строительстве.  Цемент.  Бетон.  Подбор  оптимальных  строительных

материалов в практической деятельности человека.

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

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

Углубленный уровень

Основы органической химии

Появление  и  развитие  органической  химии  как  науки.  Предмет  органической

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь

неорганических и органических веществ.

Химическое  строение  как  порядок  соединения  атомов  в  молекуле  согласно  их

валентности.  Основные  положения  теории  химического  строения  органических

соединений  А.М. Бутлерова.  Углеродный  скелет  органической  молекулы.  Кратность

химической  связи.  Зависимость  свойств  веществ  от  химического  строения  молекул.

Изомерия  и  изомеры.  Понятие  о  функциональной  группе.  Принципы  классификации

органических  соединений.  Международная  номенклатура  и  принципы  образования

названий органических соединений.

Классификация  и  особенности  органических  реакций.  Реакционные  центры.

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический

и  гетеролитический  разрыв  ковалентной  химической  связи.  Свободнорадикальный  и

ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле.



Алканы.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы  метана.  sp3-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов.

Систематическая  номенклатура  алканов  и  радикалов.  Изомерия  углеродного  скелета.

Физические  свойства  алканов.  Закономерности  изменения  физических  свойств.

Химические  свойства  алканов:  галогенирование,  дегидрирование,  термическое

разложение,  крекинг  как  способы  получения  важнейших  соединений  в  органическом

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и

быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции

свободнорадикального замещения.  Получение алканов.  Реакция Вюрца.  Нахождение в

природе и применение алканов.

Циклоалканы.  Строение  молекул  циклоалканов.  Общая  формула  циклоалканов.

Номенклатура  циклоалканов.  Изомерия  циклоалканов:  углеродного  скелета,

межклассовая,  пространственная  (цис-транс-изомерия).  Специфика  свойств

циклоалканов  с  малым  размером  цикла.  Реакции  присоединения  и  радикального

замещения.

Алкены.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы  этилена.  sp2-

гибридизация орбиталей атомов углерода.  - и -связи.  Гомологический ряд и общая
формула  алкенов.  Номенклатура  алкенов.  Изомерия  алкенов:  углеродного  скелета,

положения  кратной  связи,  пространственная  (цис-транс-изомерия),  межклассовая.

Физические  свойства  алкенов.  Реакции  электрофильного  присоединения  как  способ

получения  функциональных  производных  углеводородов.  Правило  Марковникова,  его

электронное  обоснование.  Реакции  окисления  и  полимеризации.  Полиэтилен  как

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные

способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов.

Алкадиены.  Классификация  алкадиенов  по  взаимному  расположению  кратных

связей  в  молекуле.  Особенности  электронного  и  пространственного  строения

сопряженных  алкадиенов.  Общая  формула  алкадиенов.  Номенклатура  и  изомерия

алкадиенов.  Физические  свойства  алкадиенов.  Химические  свойства  алкадиенов:

реакции  присоединения  (гидрирование,  галогенирование),  горения  и  полимеризации.

Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина.



Многообразие  видов  синтетических  каучуков,  их  свойства  и  применение.  Получение

алкадиенов.

Алкины.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы  ацетилена.  sp-

гибридизация  орбиталей  атомов  углерода.  Гомологический  ряд  и  общая  формула

алкинов.  Номенклатура.  Изомерия:  углеродного  скелета,  положения  кратной  связи,

межклассовая.  Физические  свойства  алкинов.  Химические  свойства  алкинов:  реакции

присоединения как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции

замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки

и  резки  металлов.  Получение  ацетилена  пиролизом  метана  и  карбидным  методом.

Применение ацетилена.

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и

пространственном  строении  бензола.  Изомерия  и  номенклатура  гомологов  бензола.

Общая формула аренов.  Физические  свойства  бензола.  Химические свойства  бензола:

реакции  электрофильного  замещения  (нитрование,  галогенирование)  как  способ

получения  химических  средств  защиты  растений;  присоединения  (гидрирование,

галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения.

Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов

в  молекуле  толуола.  Ориентационные  эффекты  заместителей.  Применение  гомологов

бензола.

Спирты.  Классификация,  номенклатура  спиртов.  Гомологический  ряд  и  общая

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические

свойства  спиртов.  Химические  свойства:  взаимодействие  с  натрием  как  способ

установления  наличия  гидроксогруппы,  с  галогеноводородами  как  способ  получения

растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как

топливо.  Получение  этанола:  реакция  брожения  глюкозы,  гидратация  этилена.

Применение  метанола  и  этанола.  Физиологическое  действие  метанола  и  этанола  на

организм  человека.  Этиленгликоль  и  глицерин  как  представители  предельных

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение

для  распознавания  глицерина  в  составе  косметических  средств.  Практическое

применение этиленгликоля и глицерина.



Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.

Физические  свойства  фенола.  Химические  свойства  (реакции с  натрием,  гидроксидом

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола.

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных

альдегидов.  Электронное  и  пространственное  строение  карбонильной  группы.

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов.

Физические  свойства  предельных  альдегидов.  Химические  свойства  предельных

альдегидов:  гидрирование;  качественные  реакции  на  карбонильную  группу  (реакция

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для

обнаружения  предельных  альдегидов  в  промышленных  сточных  водах.  Получение

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова).

Токсичность  альдегидов.  Применение  формальдегида  и  ацетальдегида.  Ацетон  как

представитель  кетонов.  Строение  молекулы ацетона.  Особенности  реакции окисления

ацетона. Применение ацетона.

Карбоновые  кислоты.  Классификация  и  номенклатура  карбоновых  кислот.

Строение  предельных  одноосновных  карбоновых  кислот.  Электронное  и

пространственное  строение  карбоксильной  группы.  Гомологический  ряд  и  общая

формула  предельных  одноосновных  карбоновых  кислот.  Физические  свойства

предельных  одноосновных  карбоновых  кислот.  Химические  свойства  предельных

одноосновных  карбоновых  кислот  (реакции  с  металлами,  основными  оксидами,

основаниями  и  солями)  как  подтверждение  сходства  с  неорганическими  кислотами.

Реакция  этерификации  и  ее  обратимость.  Влияние  заместителей  в  углеводородном

радикале  на  силу  карбоновых  кислот.  Особенности  химических  свойств  муравьиной

кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов,

алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот:

муравьиная,  уксусная  и  бензойная.  Высшие  предельные  и  непредельные  карбоновые

кислоты.  Оптическая  изомерия.  Асимметрический  атом  углерода.  Применение

карбоновых кислот.

Сложные  эфиры  и  жиры.  Строение  и  номенклатура  сложных  эфиров.

Межклассовая  изомерия  с  карбоновыми  кислотами.  Способы  получения  сложных

эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и



парфюмерной  промышленности.  Жиры  как  сложные  эфиры  глицерина  и  высших

карбоновых кислот.  Растительные и животные жиры, их состав.  Физические свойства

жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление

жиров  как  способ  промышленного  получения  солей  высших  карбоновых  кислот.

Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов

в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование,

алкилирование,  спиртовое  и  молочнокислое  брожение.  Экспериментальные

доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы.

Фруктоза  как  изомер  глюкозы.  Рибоза  и  дезоксирибоза.  Важнейшие  дисахариды

(сахароза,  лактоза,  мальтоза), их строение и физические свойства.  Гидролиз сахарозы,

лактозы,  мальтозы.  Крахмал  и  целлюлоза  как  биологические  полимеры.  Химические

свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение

для  обнаружения  крахмала  в  продуктах  питания).  Химические  свойства  целлюлозы:

гидролиз,  образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов.

Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных

волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация  органических  соединений.  Генетическая  связь  между  классами

органических соединений.

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу

углеводородного  радикала  и  числу  аминогрупп  в  молекуле.  Электронное  и

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины

как органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как

представитель  ароматических  аминов.  Строение  анилина.  Причины  ослабления

основных  свойств  анилина  в  сравнении  с  аминами  предельного  ряда.  Химические

свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение

аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов.

Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как

сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина.

Аминокислоты  и  белки.  Состав  и  номенклатура.  Строение  аминокислот.

Гомологический  ряд  предельных  аминокислот.  Изомерия  предельных  аминокислот.



Физические  свойства  предельных  аминокислот.  Аминокислоты  как  амфотерные

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот.  Области  применения  аминокислот.  Белки  как  природные  биополимеры.

Состав  и  строение  белков.  Основные  аминокислоты,  образующие белки.  Химические

свойства  белков:  гидролиз,  денатурация,  качественные  (цветные)  реакции  на  белки.

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в

изучении строения и синтеза белков.

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное

строение,  ароматический  характер,  различие  в  проявлении  основных  свойств.

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых

кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.

Высокомолекулярные  соединения.  Основные  понятия  высокомолекулярных

соединений:  мономер,  полимер,  структурное  звено,  степень  полимеризации.

Классификация  полимеров.  Основные  способы  получения  высокомолекулярных

соединений:  реакции  полимеризации  и  поликонденсации.  Строение  и  структура

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и

термореактивные  полимеры.  Проводящие  органические  полимеры.  Композитные

материалы.  Перспективы  использования  композитных  материалов.  Классификация

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение,

свойства.  Практическое  использование  волокон.  Синтетические  пленки:  изоляция  для

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри,

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных

материалов.

Теоретические основы химии

Строение  вещества.  Современная  модель  строения  атома.  Дуализм  электрона.

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии

с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома.

Классификация химических элементов (s-,  p-,  d-элементы).  Основное и возбужденные

состояния атомов. Валентные электроны. Периодическая система химических элементов



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

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

Мировоззренческое  и  научное  значение  Периодического  закона  Д.И. Менделеева.

Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов.

Электронная  природа  химической  связи.  Электроотрицательность.  Ковалентная

связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный).

Ионная  связь.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Межмолекулярные

взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,

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

типа  кристаллической  решетки.  Причины  многообразия  веществ.  Современные

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы.

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

зависимость  от  различных  факторов:  природы  реагирующих  веществ,  концентрации

реагирующих  веществ,  температуры  (правило  Вант-Гоффа),  площади  реакционной

поверхности,  наличия  катализатора.  Энергия  активации.  Активированный  комплекс.

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве.

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса.  Закон Гесса и следствия из

него.  Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Термохимические  уравнения.

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под

действием  различных  факторов:  концентрации  реагентов  или  продуктов  реакции,

давления, температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах.

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как

физико-химический  процесс.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая

доля  растворенного  вещества,  молярная  и  моляльная  концентрации.  Титр  раствора  и

титрование.

Реакции  в  растворах  электролитов.  Качественные  реакции  на  ионы  в  растворе.

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность.  Ионное произведение

воды.  Водородный  показатель  (pH)  раствора.  Гидролиз  солей.  Значение  гидролиза  в

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности.



Окислительно-восстановительные  реакции  в  природе,  производственных

процессах  и  жизнедеятельности  организмов.  Окислительно-восстановительный

потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением

pH.  Методы  электронного  и  электронно-ионного  баланса.  Гальванический  элемент.

Химические  источники  тока.  Стандартный  водородный  электрод.  Стандартный

электродный  потенциал  системы.  Ряд  стандартных  электродных  потенциалов.

Направление  окислительно-восстановительных  реакций.  Электролиз  растворов  и

расплавов  солей.  Практическое  применение  электролиза  для  получения  щелочных,

щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы

защиты металлов от коррозии. 

Основы неорганической химии

Общая  характеристика  элементов  IА–IIIA-групп.  Оксиды и  пероксиды натрия  и

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их

значение  в  природе  и  жизни  человека.  Жесткость  воды  и  способы  ее  устранения.

Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты.

Металлы  IB–VIIB-групп  (медь,  цинк,  хром,  марганец).  Особенности  строения

атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и

гидроксиды  этих  металлов,  зависимость  их  свойств  от  степени  окисления  элемента.

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени

окисления. Комплексные соединения хрома.

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как

адсорбент.  Наноструктуры.  Мировые достижения в  области создания наноматериалов.

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа.

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты

и  гидрокарбонаты.  Круговорот  углерода  в  живой  и  неживой  природе.  Качественная

реакция  на  карбонат-ион.  Физические  и  химические  свойства  кремния.  Силаны  и

силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы –

основа земной коры.



Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на

ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические

свойства,  применение.  Свойства,  получение  и  применение  фосфора.  Фосфин.

Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов.

Общая  характеристика  элементов  VIА-группы.  Особые  свойства

концентрированной  серной  кислоты.  Качественные  реакции  на  сульфид-,  сульфит-,  и

сульфат-ионы.

Общая  характеристика  элементов  VIIА-группы.  Особенности  химии  фтора.

Галогеноводороды  и  их  получение.  Галогеноводородные  кислоты  и  их  соли.

Качественные  реакции  на  галогенид-ионы.  Кислородсодержащие  соединения  хлора.

Применение галогенов и их важнейших соединений.

Благородные газы. Применение благородных газов.

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений,

высших оксидов и гидроксидов.

Идентификация неорганических веществ и ионов.

Химия и жизнь

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск

информации  по  названиям,  идентификаторам,  структурным  формулам.  Химический

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

познания.  Математическое  моделирование  пространственного  строения  молекул

органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава и

структуры веществ.

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и

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

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры.



Химия  в  повседневной  жизни.  Моющие  и  чистящие  средства.  Репелленты,

инсектициды.  Средства  личной  гигиены  и  косметики.  Правила  безопасной  работы  с

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.  Средства

защиты растений.

Химия  в  промышленности.  Общие  представления  о  промышленных  способах

получения  химических  веществ  (на  примере производства  аммиака,  серной кислоты).

Промышленная  органическая  химия.  Сырье  для  органической  промышленности.

Проблема  отходов  и  побочных  продуктов.  Наиболее  крупнотоннажные  производства

органических  соединений.  Черная  и  цветная  металлургия.  Стекло  и  силикатная

промышленность.

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный

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

Нефтепродукты.  Октановое  число  бензина.  Охрана  окружающей  среды  при

нефтепереработке  и  транспортировке  нефтепродуктов.  Альтернативные  источники

энергии.

Химия  в  строительстве.  Цемент.  Бетон.  Подбор  оптимальных  строительных

материалов в практической деятельности человека.

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

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

Типы расчетных задач:

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.

Примерные темы практических работ (на выбор учителя):

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.

Распознавание пластмасс и волокон.

Получение искусственного шелка.

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.

Идентификация неорганических соединений.

Получение, собирание и распознавание газов.

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами

неорганических соединений».

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами

органических соединений».

Получение этилена и изучение его свойств.

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.

Гидролиз жиров.

Изготовление мыла ручной работы.

Химия косметических средств.

Исследование свойств белков.



Основы пищевой химии.

Исследование пищевых добавок.

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.

Химические свойства альдегидов.

Синтез сложного эфира.

Гидролиз углеводов.

Устранение временной жесткости воды.

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования.

Биология

В  системе  естественно-научного  образования  биология  как  учебный  предмет

занимает  важное  место  в  формировании:  научной  картины  мира;  функциональной

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного

отношения  к  живой  природе  и  человеку;  собственной  позиции  по  отношению  к

биологической  информации,  получаемой  из  разных  источников.  Изучение  биологии

создает  условия  для  формирования  у  обучающихся  интеллектуальных,  гражданских,

коммуникационных и информационных компетенций.

Освоение  программы  по  биологии  обеспечивает  овладение  основами  учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических

и практических задач.

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  ориентировано  на  обеспечение

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному



образованию;  развитие  индивидуальных  способностей  обучающихся  путем  более

глубокого,  чем  предусматривается  базовым уровнем,  овладения  основами биологии и

методами  изучения  органического  мира.  Изучение  биологии  на  углубленном  уровне

обеспечивает:  применение  полученных  знаний  для  решения  практических  и  учебно-

исследовательских  задач  в  измененной,  нестандартной  ситуации,  умение

систематизировать  и  обобщать  полученные  знания;  овладение  основами

исследовательской  деятельности  биологической  направленности  и  грамотного

оформления  полученных  результатов;  развитие  способности  моделировать  некоторые

объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном

уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в

экосистемах.

На  базовом  и  углубленном  уровнях  изучение  предмета  «Биология»  в  части

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях

с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.

Программа  учебного  предмета  «Биология»  составлена  на  основе  модульного

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Программа  учитывает  возможность  получения  знаний  в  том  числе  через

практическую  деятельность.  В  программе  содержится  примерный  перечень

лабораторных  и  практических  работ.  При  составлении  рабочей  программы  учитель

вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом

необходимости достижения предметных результатов.

Базовый уровень

Биология как комплекс наук о живой природе

Биология  как  комплексная  наука,  методы  научного  познания,  используемые  в

биологии.  Современные  направления  в  биологии.  Роль  биологии  в  формировании

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.



Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни

Молекулярные  основы  жизни.  Неорганические  вещества,  их  значение.

Органические  вещества  (углеводы,  липиды,  белки,  нуклеиновые  кислоты,  АТФ)  и  их

значение.  Биополимеры.  Другие  органические  вещества  клетки.  Нанотехнологии  в

биологии.

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной

естественно-научной картины мира.  Клетки  прокариот  и  эукариот.  Основные части  и

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.

Жизнедеятельность  клетки.  Пластический  обмен.  Фотосинтез,  хемосинтез.

Биосинтез  белка.  Энергетический  обмен.  Хранение,  передача  и  реализация

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние

наркогенных веществ на процессы в клетке.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические

и половые клетки. 

 

Организм

Организм — единое целое.

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений

и  животных.  Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина,

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных

групп организмов.

Генетика,  методы  генетики.  Генетическая  терминология  и  символика.  Законы

наследственности  Г. Менделя.  Хромосомная  теория  наследственности.  Определение

пола. Сцепленное с полом наследование. 



Генетика человека.  Наследственные заболевания человека и их предупреждение.

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость.

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация  и  селекция.  Методы  селекции.  Биотехнология,  ее  направления  и

перспективы развития. Биобезопасность.

Теория эволюции

Развитие  эволюционных идей,  эволюционная  теория  Ч. Дарвина.  Синтетическая

теория  эволюции.  Свидетельства  эволюции  живой  природы.  Микроэволюция  и

макроэволюция.  Вид,  его  критерии.  Популяция  –  элементарная  единица  эволюции.

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие  организмов  как  результат  эволюции.  Принципы  классификации,

систематика. 

 

Развитие жизни на Земле

Гипотезы  происхождения  жизни  на  Земле.  Основные  этапы  эволюции

органического мира на Земле. 

Современные  представления  о  происхождении  человека.  Эволюция  человека

(антропогенез).  Движущие  силы  антропогенеза.  Расы  человека,  их  происхождение  и

единство.

 

Организмы и окружающая среда

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз.  Экосистема.  Разнообразие экосистем.  Взаимоотношения популяций

разных  видов  в  экосистеме.  Круговорот  веществ  и  поток  энергии  в  экосистеме.

Устойчивость  и  динамика  экосистем.  Последствия  влияния  деятельности  человека  на

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.



Структура  биосферы.  Закономерности  существования  биосферы.  Круговороты

веществ в биосфере.

Глобальные  антропогенные  изменения  в  биосфере.  Проблемы  устойчивого

развития.

Перспективы развития биологических наук.

Углубленный уровень

Биология как комплекс наук о живой природе

Биология  как  комплексная  наука.  Современные  направления  в  биологии.  Связь

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе.

Синтез  естественно-научного  и  социогуманитарного  знания  на  современном  этапе

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний.

Биологические  системы  как  предмет  изучения  биологии.  Основные  принципы

организации  и  функционирования  биологических  систем.  Биологические  системы

разных уровней организации.

Гипотезы  и  теории,  их  роль  в  формировании современной естественно-научной

картины  мира.  Методы  научного  познания  органического  мира.  Экспериментальные

методы в биологии, статистическая обработка данных.

 

Структурные и функциональные основы жизни

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические

вещества.  Вода,  ее  роль  в  живой  природе.  Гидрофильность  и  гидрофобность.  Роль

минеральных  солей  в  клетке.  Органические  вещества,  понятие  о  регулярных  и

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды.

Функции  углеводов.  Липиды.  Функции  липидов.  Белки.  Функции  белков.  Механизм

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение,

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.



Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии.

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки.

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные

отличительные  особенности  клеток  прокариот.  Отличительные  особенности  клеток

эукариот.

Вирусы — неклеточная форма жизни.  Способы передачи вирусных инфекций и

меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение.

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в

процессах  энергетического  обмена.  Автотрофы  и  гетеротрофы.  Фотосинтез.  Фазы

фотосинтеза. Хемосинтез.

Наследственная  информация  и  ее  реализация  в  клетке.  Генетический  код,  его

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме.

Биосинтез  белка,  реакции  матричного  синтеза.  Регуляция  работы  генов  и  процессов

обмена  веществ  в  клетке.  Генная  инженерия,  геномика,  протеомика.  Нарушение

биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ.

Клеточный  цикл:  интерфаза  и  деление.  Митоз,  значение  митоза,  фазы  митоза.

Соматические  и  половые  клетки.  Мейоз,  значение  мейоза,  фазы  мейоза.  Мейоз  в

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина

заболеваний. Стволовые клетки.

 

Организм

Особенности  одноклеточных,  колониальных  и  многоклеточных  организмов.

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма.

Основные  процессы,  происходящие  в  организме:  питание  и  пищеварение,

движение,  транспорт  веществ,  выделение,  раздражимость,  регуляция  у  организмов.

Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи.



Размножение  организмов.  Бесполое  и  половое  размножение.  Двойное

оплодотворение  у  цветковых  растений.  Виды  оплодотворения  у  животных.  Способы

размножения  у  растений  и  животных.  Партеногенез.  Онтогенез.  Эмбриональное

развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы

разных групп организмов.  Регуляция индивидуального развития.  Причины нарушений

развития организмов.

История  возникновения  и  развития  генетики,  методы  генетики.  Генетические

терминология  и  символика.  Генотип  и  фенотип.  Вероятностный  характер  законов

генетики.  Законы  наследственности  Г. Менделя  и  условия  их  выполнения.

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание.

Хромосомная  теория  наследственности.  Сцепленное  наследование,  кроссинговер.

Определение  пола.  Сцепленное  с  полом  наследование.  Взаимодействие  аллельных  и

неаллельных  генов.  Генетические  основы  индивидуального  развития.  Генетическое

картирование.

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип  и  среда.  Ненаследственная  изменчивость.  Норма  реакции  признака.

Вариационный  ряд  и  вариационная  кривая.  Наследственная  изменчивость.  Виды

наследственной  изменчивости.  Комбинативная  изменчивость,  ее  источники.  Мутации,

виды  мутаций.  Мутагены,  их  влияние  на  организмы.  Мутации  как  причина

онкологических  заболеваний.  Внеядерная  наследственность  и  изменчивость.

Эпигенетика.

Доместикация  и  селекция.  Центры  одомашнивания  животных  и  центры

происхождения  культурных  растений.  Методы  селекции,  их  генетические  основы.

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных

методов  генетики  и  биотехнологии.  Гетерозис  и  его  использование  в  селекции.

Расширение  генетического  разнообразия  селекционного  материала:  полиплоидия,

отдаленная  гибридизация,  экспериментальный  мутагенез,  клеточная  инженерия,

хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.



Теория эволюции

Развитие  эволюционных  идей.  Научные  взгляды  К. Линнея  и  Ж.Б. Ламарка.

Эволюционная  теория  Ч. Дарвина.  Свидетельства  эволюции  живой  природы:

палеонтологические,  сравнительно-анатомические,  эмбриологические,

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его

критерии.  Популяция  как  форма  существования  вида  и  как  элементарная  единица

эволюции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Микроэволюция  и  макроэволюция.

Движущие  силы  эволюции,  их  влияние  на  генофонд  популяции.  Дрейф  генов  и

случайные  ненаправленные  изменения  генофонда  популяции.  Уравнение  Харди–

Вайнберга.  Молекулярно-генетические  механизмы  эволюции.  Формы  естественного

отбора:  движущая,  стабилизирующая,  дизруптивная.  Экологическое  и  географическое

видообразование.  Направления  и  пути  эволюции.  Формы  эволюции:  дивергенция,

конвергенция,  параллелизм.  Механизмы  адаптаций.  Коэволюция.  Роль  эволюционной

теории в формировании естественно-научной картины мира.

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как

результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические

группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов.

 

Развитие жизни на Земле

Методы  датировки  событий  прошлого,  геохронологическая  шкала.  Гипотезы

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины.

Современные  представления  о  происхождении  человека.  Систематическое

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека,

их происхождение и единство.

 

Организмы и окружающая среда

Экологические  факторы  и  закономерности  их  влияния  на  организмы  (принцип

толерантности,  лимитирующие  факторы).  Приспособления  организмов  к  действию



экологических  факторов.  Биологические  ритмы.  Взаимодействие  экологических

факторов. Экологическая ниша.

Биогеоценоз.  Экосистема.  Компоненты  экосистемы.  Трофические  уровни.  Типы

пищевых  цепей.  Пищевая  сеть.  Круговорот  веществ  и  поток  энергии  в  экосистеме.

Биотические  взаимоотношения  организмов  в  экосистеме.  Свойства  экосистем.

Продуктивность  и  биомасса  экосистем  разных  типов.  Сукцессия.  Саморегуляция

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.

Учение В.И. Вернадского о биосфере,  ноосфера.  Закономерности существования

биосферы.  Компоненты  биосферы  и  их  роль.  Круговороты  веществ  в  биосфере.

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли.

Роль человека в биосфере.  Антропогенное воздействие на биосферу.  Природные

ресурсы  и  рациональное  природопользование.  Загрязнение  биосферы.  Сохранение

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология.

Проблемы устойчивого развития.

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):

Использование различных методов при изучении биологических объектов.

Техника микроскопирования.

Изучение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на  готовых

микропрепаратах и их описание.

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.

Изучение движения цитоплазмы.

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.

Изучение  ферментативного  расщепления  пероксида  водорода  в  растительных  и

животных клетках.



Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.

Выделение ДНК.

Изучение  каталитической  активности  ферментов  (на  примере  амилазы  или

каталазы).

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.

Решение элементарных задач по молекулярной биологии.

Выявление  признаков  сходства  зародышей  человека  и  других  позвоночных

животных как доказательство их родства.

Составление элементарных схем скрещивания.

Решение генетических задач.

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.

Составление и анализ родословных человека.

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.

Описание фенотипа.

Сравнение видов по морфологическому критерию.

Описание приспособленности организма и ее относительного характера.

Выявление  приспособлений  организмов  к  влиянию  различных  экологических

факторов.

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.

Методы измерения факторов среды обитания.

Изучение экологических адаптаций человека.

Составление пищевых цепей.

Изучение и описание экосистем своей местности.



Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.

Оценка антропогенных изменений в природе.

Естествознание

Программа  определяет  рекомендуемый  объем  и  содержание  учебного  предмета

«Естествознание»,  способствующие  достижению  предметных,  личностных  и

метапредметных  результатов.  Содержание  примерной  программы  организовано  по

модульному принципу.  Авторы рабочих программ могут предложить свое содержание

модулей с учетом региональных особенностей.

Учебный  предмет  «Естествознание»  вводится  на  уровне  среднего  общего

образования в  качестве  дополнения к  традиционным учебным предметам предметной

области  «Естественные  науки»  на  базовом  уровне  как  интегрированная  дисциплина,

призванная  сформировать  естественно-научную  грамотность,  необходимую  для

повседневной  и  профессиональной  деятельности  вне  естественно-научной  области,

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни,

развития критического мышления.

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Естествознание» может изучаться только на

базовом  уровне.  Программа  предусматривает  возможность  перехода  на  углубленное

изучение  предметов  естественно-научного  цикла  в  случае  профессионального

самоопределения обучающегося.

Успешное  достижение  результатов  может  быть  достигнуто  при  включении  в

модули  содержания  предмета  «Естествознание»  актуального  фактического  материала,

отражающего  региональную  принадлежность;  при  оптимальном  сочетании

образовательных  технологий,  направленных  на  формирование  активной  позиции

обучающихся и содержащих большую долю практической деятельности. Для достижения

результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  рекомендуется

выполнение  индивидуальных или  групповых проектных  и  исследовательских  работ  в

дополнение к практическим занятиям в ходе освоения курса.



В  примерной  программе  предмета  «Естествознание»  содержится  примерный

перечень  учебных,  практических,  проектных  и  исследовательских  работ.  При

составлении  рабочей  программы авторы могут  адаптировать  этот  перечень,  учитывая

материально-техническую базу  и  интересы обучающихся  конкретной образовательной

организации.

Техника

Взаимосвязь между наукой и технологиями

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие

цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение,

эксперимент,  моделирование,  гипотеза,  вывод,  построение  теории.  Фундаментальные

понятия естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры систематизации и

наглядного представления научного знания: пространственно-временные характеристики

(наномир  и  микромир,  макромир,  мегамир),  периодический  закон.  Роль  научных

достижений в создании новых технологий. Эволюция технологий.

Энергетика и энергосбережение

Проблемы  энергообеспечения:  национальные,  региональные,  локальные.  Законы

сохранения  массы  и  энергии.  Практическое  применение  законов  сохранения.  Виды

энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и

гидроэлектростанции.  Ядерная  энергетика  и  перспективы  ее  использования.

Энергопотребление  и  энергоэффективность.  Экологические  проблемы  энергетической

отрасли.  Альтернативная  энергетика.  Рациональное  использование  энергии  и

энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области

энергетики.

Нанотехнологии и их приложение

Наночастицы  в  живой  и  неживой  природе:  размеры,  типы  структуры,

функциональная  значимость.  Особенности  физических  и  химических  свойств

наночастиц.  Самоорганизация.  Методы  получения  наночастиц.  Методы  изучения

наноматериалов.  Конструирование наноматериалов.  Новые технологии,  строящиеся на

использовании наночастиц и материалов, получаемых из них. Влияние нанотехнологий

на развитие техники. Экологический аспект нанотехнологий.



Освоение космоса и его роль в жизни человечества

Вселенная:  теория возникновения,  структура,  состав,  эволюция.  Астрономия как

научный  фундамент  освоения  космического  пространства.  Ракетоносители,

искусственные  спутники,  орбитальные  станции,  планетоходы.  Использование

спутниковых  систем  в  сфере  информационных  технологий.  Современные  научно-

исследовательские программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные

с освоением космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество.

 

Наука об окружающей среде

Экологические проблемы современности

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические

проблемы:  глобальные,  региональные,  локальные,  их  причины  и  следствия.  Методы

изучения состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для

развития научных исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению

экологических  проблем,  природосберегающие  технологии.  Международные  и

российские программы решения экологических проблем и их эффективность.

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека

Деградация окружающей среды.  Программы мониторинга  качества  окружающей

среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое

загрязнение.  Электромагнитное воздействие.  ПДК. Устойчивость организма и среды к

стрессовым воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей

среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей

среды.  Современные  технологии  сокращения  негативного  воздействия  факторов

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания.

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных

экосистем

Биогеоценоз,  структура и основы функционирования.  Биогеохимические потоки.

Круговороты  вещества.  Принципы  устойчивости  биогеоценозов.  Научные  основы

создания  и  поддержания  искусственных  экосистем.  Производство  растительной  и

животноводческой продукции: проблемы количества и качества. Кластерный подход как



способ  восстановления  биогеохимических  потоков  в  искусственных  экосистемах.

Антибиотики,  пестициды,  стимуляторы  роста,  удобрения  и  их  природные  аналоги.

Проблема устойчивости городских экосистем.

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды

Проблема  увеличения  количества  отходов.  Бытовые,  коммунальные,

промышленные  отходы.  Современные  технологии  сбора,  хранения,  переработки  и

утилизации  отходов.  Подходы  к  сокращению  отходов,  безотходные  технологии.

Источники  загрязнения  окружающей  среды.  Перспективные  технологии  ликвидации

последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов.

Системы  водоочистки.  Международные  программы  по  обращению  с  отходами  и

сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность.

Здоровье

Современные медицинские технологии

Здоровье  человека:  системный  подход.  Нормальная  физиология  человека.

Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма.

Физиологические  показатели  организма  человека  и  их  нормальное  значение.

Медицинские  технологии  диагностики  заболеваний.  Возможности  и  перспективы

методов  профилактики,  терапии и  восстановления  организма.  Подходы к  повышению

эффективности системы здравоохранения.

Инфекционные заболевания и их профилактика

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных

заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная

система и принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных

групп  населения.  Способы  профилактики  инфекционных  заболеваний.  Вакцинация.

Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Проблема  развития  устойчивости  возбудителей  заболеваний.  Международные

программы по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Наука о правильном питании



Метаболизм,  как  обмен веществом и  энергией  на  уровне  организма.  Принципы

функционирования  пищеварительной  системы.  Качество  продуктов  питания  с  точки

зрения энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение

сбалансированного  питания  для  поддержания  здоровья.  Пищевые  добавки:  полезные

свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения.

Основы биотехнологии

Традиционная  биотехнология:  производство  продуктов  питания,  переработка

отходов.  Молекулярная  биотехнология.  Структура  и  функция  нуклеиновых  кислот.

Синтез  белка.  Клеточная  инженерия.  Генная  терапия.  Применение  биотехнологии  в

здравоохранении,  сельском  хозяйстве  и  охране  окружающей  среды.  Мировой  рынок

биотехнологий. Перспективы развития российского сегмента.

Примерный  перечень  учебных,  практических,  проектных  и  исследовательских

работ

Техника

Взаимосвязь между наукой и технологиями

Техника проведения измерений и представление результатов.

Построение  пространственных  моделей  неорганических  и  органических

соединений в сопоставлении с их свойствами.

Изучение  влияния  химических  препаратов  или  электромагнитного  излучения  на

митоз в клетках проростков растений с помощью микропрепаратов.

Извлечение  и  анализ  информации  из  маркировок  промышленных  и

продовольственных товаров.

Сравнение  правил  техники  безопасности  при  использовании  различных  средств

бытовой химии.

Энергетика и энергосбережение

Расчет энергопотребления семьи, школы.



Сборка гальванического элемента и испытание его действия.

Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения.

Получение электроэнергии из альтернативных источников.

Сравнение энергопотребления приборов разного поколения.

Нанотехнологии и их приложения

Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска.

Измерение  размера  молекулы  жирной  кислоты  по  площади  пятна  ее

мономолекулярного слоя на поверхности воды.

Получение графена и изучение его физических свойств.

Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц.

Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей,  рост  бактерий на

чашке Петри, прорастание семян).

Освоение космоса и его роль в жизни человечества

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа.

Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп.

Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных

массивов.

Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем

с помощью методов дистанционного зондирования.

Проектирование  биотрансформационных  модулей  для  замкнутых  систем

(утилизация отходов, получение энергии, генерация кислорода).

Наука об окружающей среде



Экологические проблемы современности

Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега.

Анализ  проб  питьевой  и  водопроводной  воды,  а  также  воды  из  природных

источников.

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера.

Изучение  влияния  противогололедных  реагентов,  кислотности  среды  на  рост

растений.

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического

состава водной среды.

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека

Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории.

Электромагнитное  излучение  при  работе  бытовых  приборов,  сравнение  его  с

излучением вблизи ЛЭП.

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром.

Оценка  опасности  радиоактивных  излучений  (с  использованием  различных

информационных ресурсов).

Оценка  эффективности  средств  для  снижения  воздействия  негативного  влияния

факторов среды.

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов

Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений.

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений.

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв.

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения.

Проектирование  парковых  территорий,  газонов,  лесополос  с  точки  зрения

устойчивости.



Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление

цепей питания.

Проблема переработки отходов

Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости.

Сравнение  скорости  переработки  разных  типов  органических  отходов  в  ходе

вермикомпостирования.

Разработка проекта раздельного сбора мусора.

Разработка  информационного  материала,  обосновывающего  природосообразное

потребление.

Здоровье

Современные медицинские технологии

Влияние  физической  нагрузки  на  физиологические  показатели  состояния

организма  человека  (пульс,  систолическое  и  диастолическое  давление),  изучение

скорости восстановления физиологических показателей после физических нагрузок.

Изменение  жизненной  емкости  легких  в  зависимости  от  возраста,  от

тренированности организма.

Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских

снимков.

Сравнение  эффективности  действия  антибиотиков  на  бактериальные  культуры;

поиск различий в выраженности действия оригинальных препаратов и дженериков.

Извлечение информации из инструкций по применению лекарств.

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи.

Инфекционные заболевания и их профилактика



Исследование  состава  микроорганизмов  в  воздухе  помещений  образовательной

организации.

Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов.

Влияние  режимов  СВЧ-обработки  на  сохранение  жизнеспособности

микроорганизмов.

Влияние  различных  концентраций  поверхностно-активных  веществ  на

жизнеспособность микроорганизмов.

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях.

Социологическое  исследование  использования  населением  мер  профилактики

инфекций.

Наука о правильном питании

Исследование  пропорциональности  собственного  рациона  питания,  проверка

соответствия массы тела возрастной норме.

Социологическое  исследование  питательных  привычек  в  зависимости  от  пола,

возраста, социального окружения.

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения.

Исследование  энергетического  потенциала  разных  продуктов,  соотнесение

информации с надписями на товаре.

Исследование содержания витаминов в продуктах питания.

Исследование содержания нитратов в продуктах питания.

Основы биотехнологии

Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых

бактерий, составление заквасок.

Влияние температуры на скорость заквашивания молока.

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей.



Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами.

Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений.

Физическая культура

Программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  адресуется  создателям

рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и

преемственности в задачах между уровнями образования.

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по

годам  обучения  и  не  связывает  с  конкретными  педагогическими  направлениями,

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания программа не

сковывает  творческой  инициативы  авторов  учебных  программ,  сохраняет  для  них

широкие  возможности  в  реализации  своих  взглядов  и  идей  на  построение  учебного

курса,  в  выборе  собственных  образовательных  траекторий,  инновационных  форм  и

методов образовательного процесса.

Общей целью образования в области физической культуры является формирование

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему

здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом

использовании  средств  физической  культуры  в  организации  здорового  образа  жизни.

Освоение  учебного  предмета  направлено  на  приобретение  компетентности  в

физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  овладение  навыками

творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими

упражнениями.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  должен  изучаться  на  межпредметной

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования.

Базовый уровень

Физическая культура и здоровый образ жизни



Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,

предупреждении  профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек,  поддержании

репродуктивной функции.

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Система  индивидуальных  занятий  оздоровительной  и  тренировочной

направленности,  основы  методики  их  организации  и  проведения,  контроль  и  оценка

эффективности занятий.

Особенности  соревновательной деятельности  в  массовых видах  спорта;  правила

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.

Формы организации занятий физической культурой.

Государственные  требования  к  уровню физической  подготовленности  населения

при  выполнении  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Современное состояние физической культуры и спорта в России.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,

спорта, туризма, охраны здоровья.

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Оздоровительные системы физического воспитания.

Современные  фитнес-программы,  направленные  на  достижение  и  поддержание

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.

Индивидуально  ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика

при  умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.



Физическое совершенствование

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и

гимнастические  комбинации  (на  спортивных  снарядах);  бег  на  короткие,  средние  и

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.

Спортивные  единоборства:  технико-тактические  действия  самообороны;  приемы

страховки и самостраховки.

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.

Экология

Программа учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования,

утвержденными  ФГОС  СОО  и  основными  положениями  Концепции  общего

экологического образования в интересах устойчивого развития. 

Программа  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения  учебного

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в

которых предмет может изучаться. 

Программа  направлена  на  обеспечение  общеобразовательной  подготовки

выпускников,  на  развитие  у  обучающихся  экологического  сознания  и  экологической

ответственности,  отражающих  сформированность  представлений  об  экологической

культуре  и  направленных  на  приобретение  социально  ориентированных

компетентностей, на овладение умениями применять экологические знания в жизни.

Программа  учитывает  условия,  необходимые  для  развития  личностных  качеств

выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию

содержания,  интегрирующего  вопросы  защиты  окружающей  среды  с  предметными

знаниями естественных, общественных и гуманитарных наук.



Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного

восприятия  сущности  природных  процессов  и  результатов  деятельности  человека  в

биосфере,  умения  использовать  учебное  оборудование,  проводить  измерения,

анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно  аргументировать

полученные  выводы,  прогнозировать  и  оценивать  последствия  бытовой  и

производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду,

моделировать  экологические  последствия  хозяйственной  деятельности  местного,

регионального и глобального уровней.

Формирование  содержания  модуля  «Взаимоотношения  человека  с  окружающей

средой», включающего практикум по применению экологических знаний в жизненных

ситуациях  и  практикум  по  оценке  экологических  последствий  в  разных  сферах

деятельности,  отнесено  к  компетенции  органов  государственной  власти  субъектов

Российской Федерации в сфере образования.

Базовый уровень

Введение

Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой.

Взаимодействие  энергии  и  материи  в  экосистеме.  Эволюция  развития  экосистем.

Естественные  и  антропогенные  экосистемы.  Проблемы  рационального  использования

экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера.

Система «человек–общество–природа»

Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и

тенденции  взаимодействия  общества  и  природы.  Влияние  глобализации  на  развитие

природы  и  общества.  Глобальные  экологические  проблемы  человечества.  Концепция

устойчивого развития.

Проблема голода и переедание.  Разумные потребности потребления продуктов и

товаров.  Продуктовая корзина.  Продовольственная  безопасность.  Значение  сохранения

агроресурсов. 



Экологические  связи  в  системе  «человек–общество–природа».  Экологическая

культура как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и

природы.

 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека

Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные

экологические  организации  и  движения  России.  Международное  сотрудничество  в

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения.

Влияние  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  среды.

Экологический  менеджмент  и  система  экологических  нормативов.  Экологический

контроль  и  экологический  аудит.  Экологическая  сертификация,  маркировка  товаров  и

продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности.

Загрязнение  природной  среды.  Физическое,  химическое  и  биологическое

загрязнение  окружающей  среды.  Экологические  последствия  в  конкретной

экологической ситуации.

Опасность  отходов  для  окружающей  среды.  Основные  принципы  утилизации

отходов. Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы.

Экологический  мониторинг.  Экологической  мониторинг  воздуха,  воды,  почвы,

шумового  загрязнения,  зеленых  насаждений.  Уровни  экологического  мониторинга.

Стационарные и мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации

загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов.

Ресурсосбережение

Экология  природных  ресурсов.  Природные  ресурсы.  Закон  ограниченности

природных ресурсов  и  экологические  последствия  его  нарушения.  Особо  охраняемые

природные территории и рекреационные зоны.



Экологические  риски  при  добыче  и  использовании  природных  ресурсов.

Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие

технологии.  Культура  использования  энергии  и  ресурсосбережение  в  повседневной

жизни. Тенденции и перспективы развития энергетики.

Взаимоотношения человека с окружающей средой

Практикум  по  применению  экологических  знаний  в  жизненных  ситуациях.

Применение экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением

типичных социальных ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта»,

«Я – покупатель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта

экологонаправленной деятельности.

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности.

(политической,  финансовой,  научной  и  образовательной,  искусства  и  творчества,

медицинской) с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности.

Экологическое проектирование

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ.

Социальные  проекты  экологической  направленности,  связанные  с  экологической

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической

культуры.  Разработка  проектов  и  проведение  исследований  для  решения  актуальных

(местных, региональных, глобальных) экологических проблем.

Основы безопасности жизнедеятельности

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,  усиление  глобальной  конкуренции  и

напряженности  в  различных  областях  межгосударственного  и  межрегионального

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной

безопасности  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  социально  сложного  и



технически  насыщенного  окружающего  мира,  а  также  готовности  к  выполнению

гражданского долга по защите Отечества.

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы

безопасности  жизнедеятельности»  является  формирование  у  выпускника  культуры

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.

Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является

обязательным  для  изучения  на  уровне  среднего  общего  образования,  осваивается  на

базовом уровне и  является одной из  составляющих предметной области  «Физическая

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям

обучающихся и  учитывают возможность освоения ими теоретической и практической

деятельности,  что  является  важнейшим  компонентом  развивающего  обучения.

Содержание представлено в девяти модулях.

Модуль  «Основы  комплексной  безопасности»  раскрывает  вопросы,  связанные  с

экологической  безопасностью  и  охраной  окружающей  среды,  безопасностью  на

транспорте,  явными  и  скрытыми  опасностями  в  современных  молодежных  хобби

подростков.

Модуль «Защита населения Российской Федерации от  опасных и чрезвычайных

ситуаций»  раскрывает  вопросы,  связанные  с  защитой  населения  от  опасных  и

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.

Модуль  «Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в

Российской  Федерации»  раскрывает  вопросы,  связанные  с  противодействием

экстремизму, терроризму и наркотизму.

Модуль «Основы здорового образа  жизни» раскрывает основы здорового образа

жизни.



Модуль  «Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  помощи»  раскрывает

вопросы,  связанные  с  оказанием  первой  помощи,  санитарно-эпидемиологическим

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.

Модуль  «Основы  обороны  государства»  раскрывает  вопросы,  связанные  с

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и

источники угроз и основы обороны РФ.

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав,

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой,

огневой, тактической подготовки.

Модуль  «Военно-профессиональная  деятельность»  раскрывает  вопросы  военно-

профессиональной деятельности гражданина.

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с

учетом местных условий и особенностей образовательной организации.

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:

 • сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного

мира;

 •  знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 •  владение  умением  сохранять  эмоциональную  устойчивость  в  опасных  и

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;

 •  умение  действовать  индивидуально  и  в  группе  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях;

 •  формирование  морально-психологических  и  физических  качеств  гражданина,

необходимых для прохождения военной службы;

 • воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому

России и ее Вооруженным Силам;



 •  изучение  гражданами  основных  положений  законодательства  Российской

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;

 • приобретение навыков в области гражданской обороны;

 • изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной

службы и элементов медицинской подготовки,  вопросов радиационной,  химической и

биологической защиты войск и населения.

Программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»

предполагает  получение  знаний  через  практическую  деятельность  и  способствует

формированию  у  обучающихся  умений  безопасно  использовать  различное  учебное

оборудование,  в  т. ч.  других  предметных  областей,  анализировать  полученные

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Межпредметная  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  с  такими  предметами,  как  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,

«География»,  «Информатика»,  «История»,  «Обществознание»,  «Право»,  «Экология»,

«Физическая  культура»  способствует  формированию  целостного  представления  об

изучаемом  объекте,  явлении,  содействует  лучшему  усвоению  содержания  предмета,

установлению  более  прочных  связей  обучающихся  с  повседневной  жизнью  и

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и

индивидуальной траектории образования.

Базовый уровень

Основы комплексной безопасности

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей

среды,  и  порядок  обращения  в  них.  Неблагоприятные районы в  месте  проживания  и



факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование

экологических знаков.

Безопасность  на  транспорте.  Правила  безопасного  поведения  в  общественном

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном

и  водном  транспорте.  Предназначение  и  использование  сигнальных  цветов,  знаков

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение

на  транспорте.  Правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов,  пассажиров  и  водителей  транспортных  средств:  мопедов,  мотоциклов,

легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.

Явные  и  скрытые  опасности  современных  молодежных  хобби.  Последствия  и

ответственность.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

Основы  законодательства  Российской  Федерации  по  организации  защиты

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность

гражданина  в  области  организации  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и

чрезвычайных  ситуаций.  Основные  направления  деятельности  государства  по  защите

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного,

техногенного  и  социального  характера,  характерные  для  региона  проживания,  и

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или

вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и

в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных

действий  или  вследствие  этих  действий,  для  обеспечения  личной  безопасности.

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной

разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы

индивидуального дозиметрического контроля.



Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской

Федерации

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная

система  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму:  основы

законодательства  Российской  Федерации  в  области  противодействия  экстремизму,

терроризму  и  наркотизму;  органы  исполнительной  власти,  осуществляющие

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права

и ответственность  гражданина  в  области  противодействия  экстремизму,  терроризму и

наркотизму в Российской Федерации.

Способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и  террористическую

деятельность,  распространению  и  употреблению  наркотических  средств.  Правила  и

рекомендации  безопасного  поведения  при  установлении  уровней  террористической

опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  формирования

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  оказания  первой

помощи.  Права,  обязанности  и  ответственность  гражданина  при  оказании  первой

помощи.  Состояния,  требующие проведения  первой помощи,  мероприятия  и  способы

оказания первой помощи при неотложных состояниях.  Правила и  способы переноски

(транспортировки) пострадавших.

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения.  Права,  обязанности  и  ответственность

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные

инфекционные  заболевания  и  их  профилактика.  Правила  поведения  в  случае



возникновения  эпидемии.  Предназначение  и  использование  знаков  безопасности

медицинского и санитарного назначения.

Основы обороны государства

Состояние  и  тенденции  развития  современного  мира  и  России.  Национальные

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз

национальной  и  военной  безопасности,  оказывающие  негативное  влияние  на

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных

интересов  и  обеспечения  безопасности.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и

задачи.  Воинские  символы,  традиции  и  ритуалы  в  ВС  РФ.  Основные  направления

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения,  военной и специальной

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.

Правовые основы военной службы

Воинская  обязанность.  Подготовка  граждан  к  военной  службе.  Организация

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская

служба.  Срок военной службы для военнослужащих,  проходящих военную службу по

призыву,  по  контракту  и  для  проходящих  альтернативную  гражданскую  службу.

Воинские  должности  и  звания.  Военная  форма  одежды  и  знаки  различия

военнослужащих  ВС  РФ.  Увольнение  с  военной  службы.  Запас.  Мобилизационный

резерв.

Элементы начальной военной подготовки



Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка

автомата  Калашникова  для  чистки  и  смазки.  Хранение  автомата  Калашникова.

Устройство  патрона.  Меры безопасности  при  обращении  с  автоматом Калашникова  и

патронами  в  повседневной  жизнедеятельности  и  при  проведении  стрельб.  Основы  и

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты.

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.

Современный  общевойсковой  бой.  Инженерное  оборудование  позиции  солдата.

Способы  передвижения  в  бою  при  действиях  в  пешем  порядке.  Элементы  военной

топографии.  Назначение,  устройство,  комплектность,  подбор и правила использования

средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ)  (противогаза,  респиратора,  общевойскового

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в

бою. Способы выноса раненого с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность

Цели  и  задачи  военно-профессиональной  деятельности.  Военно-учетные

специальности.  Профессиональный  отбор.  Военная  служба  по  призыву  как  этап

профессиональной  карьеры.  Организация  подготовки  офицерских  кадров  для  ВС РФ,

МВД  России,  ФСБ  России,  МЧС  России.  Основные  виды  высших  военно-учебных

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС

России.  Подготовка  офицеров  на  военных  кафедрах  образовательных  организаций

высшего  образования.  Порядок  подготовки  и  поступления  в  высшие  военно-учебные

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС

России.



Русский язык



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  на  уровне
среднегообщегообразованиясоставленанаосноветребованийкрезультатам
освоенияФОПСОО,представленныхвФГОССОО,атакжефедеральной
рабочейпрограммывоспитания,сучётомКонцепциипреподаваниярусского
языкаилитературывроссийскойфедерации(утверждённойраспоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  9  апреля  2016  г.  №  637-р)  и
подлежит  непосредственному  применению  при  реализации  обязательной
частиФОПСОО.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской Федерации,  язык
межнациональногообщениянародовРоссии, национальныйязыкрусского
народа.  Как  государственный  язык  и  язык  межнационального  общения
русскийязык является средствомкоммуникациивсехнародовРоссийской
Федерации, основойихсоциально-экономической, культурнойидуховной
консолидации.

Изучение  русского  языка  способствует  усвоению  обучающимися
традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей;  воспитанию
нравственности,любвикРодине,ценностногоотношениякрусскомуязыку;
формированиюинтересаиуважениякязыкамикультурамнародовРоссиии
мира;  развитию  эмоционального  интеллекта,  способности  понимать  и
уважатьмнениедругихлюдей.

 Русскийязык, обеспечиваякоммуникативноеразвитиеобучающихся,
являетсявшколенетолькопредметомизучения,ноисредствомовладения
другими  учебными  дисциплинами  в  сфере  гуманитарных,  естественных,
математических  и  других  наук.  Владение  русским  языком  оказывает
непосредственное  воздействие  на  качество  усвоения  других  учебных
предметов,  на  процессы  формирования  универсальных  интеллектуальных
умений,навыковсамоорганизацииисамоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации
личности,способнойкуспешномуречевомувзаимодействиюисоциальному
сотрудничеству  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  в
условияхмногонациональногогосударства.

Программапорусскомуязыкуреализуетсянауровнесреднегообщего
образования,  когда  на  предыдущем  уровне  общего  образования  освоены
основные  теоретические  знания  о  языке  и  речи,  сформированы



соответствующие  умения  и  навыки,  направлен  в  большей  степени  на
совершенствование  умений  эффективно  пользоваться  языком  в  разных
условиях  общения,  повышение  речевой  культуры  обучающихся,
совершенствованиеихопытаречевогообщения,развитиекоммуникативных
уменийвразныхсферахфункционированияязыка.

Системообразующейдоминантойсодержанияпрограммыпорусскому
языкуявляетсянаправленностьнаполноценноеовладениекультуройречиво
всехеёаспектах(нормативном,коммуникативномиэтическом),наразвитие
и  совершенствование  коммуникативных  умений  и  навыков  в  учебно-
научной,  официально-деловой,  социально-бытовой,  социально-культурной
сферахобщения;наформированиеготовностикречевомувзаимодействиюи
взаимопониманиювучебнойипрактическойдеятельности.

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

Всоответствииспринципомпреемственностиизучениерусскогоязыка
на  уровне  среднего  общего  образования  основывается  на  тех  знаниях  и
компетенциях,  которые  сформированы  на  начальном  общем  и  основном
общем  уровнях  общего  образования,  и  предусматривает  систематизацию
знанийо языке как системе, его основныхединицахи уровнях;  знанийо
тексте,включаятекстыновыхформатов(гипертексты,графика,инфографика
идр.).

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

Учебный  предмет  «Русский  язык»  на  уровне  среднего  общего
образования  обеспечивает  общекультурный  уровень  молодого  человека,
способногокпродолжениюобучениявсистемесреднегопрофессионального
ивысшегообразования.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей:
 осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,

патриотизма,  уважения  к  русскому  языку  как  государственному



языкуРоссийскойФедерациииязыкумежнациональногообщения
наосноверасширенияпредставленийофункцияхрусскогоязыкав
России  и  мире;  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  многонационального  народа  России;  о
взаимосвязиязыкаикультуры,языкаиистории,языкаиличности;
оботраженииврусскомязыкетрадиционныхроссийскихдуховно-
нравственныхценностей;формированиеценностногоотношенияк
русскомуязыку;

 овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития
и  формирования  социальных  взаимоотношений;  понимание  роли
русского  языка  в  развитии ключевых компетенций,  необходимых
дляуспешнойсамореализации,дляовладениябудущейпрофессией,
самообразованияисоциализации;

 совершенствование  устной  и  письменной  речевой  культуры  на
основе  овладения  основными  понятиями  культуры  речи  и
функциональнойстилистики,формированиенавыковнормативного
употребленияязыковыхединицирасширениекругаиспользуемых
языковыхсредств;совершенствованиекоммуникативныхуменийв
разныхсферахобщения,способностиксамоанализуисамооценке
наосновенаблюденийзаречью;

 развитиефункциональнойграмотности:совершенствованиеумений
текстовой  деятельности,  анализа  текста  с  точки  зрения  явной  и
скрытой(подтекстовой),основнойидополнительнойинформации;
развитие  умений  чтения  текстов  разных  форматов  (гипертексты,
графика,  инфографика  и  др.);  совершенствование  умений
трансформировать,  интерпретировать  тексты  и  использовать
полученнуюинформациювпрактическойдеятельности;

 обобщение  знаний  о  языке  как  системе,  об  основных  правилах
орфографии  и  пунктуации,  об  изобразительно-выразительных
средствах  русского  языка;  совершенствование  умений
анализировать  языковые  единицы  разных  уровней,  умений
применятьправилаорфографииипунктуации, уменийопределять
изобразительно-выразительныесредстваязыкавтексте;

 обеспечениеподдержкирусскогоязыкакакгосударственногоязыка
Российской Федерации,  недопущения использования  нецензурной
лексики  и  иностранных  слов,  за  исключением  тех,  которые  не
имеютобщеупотребительныханалоговврусскомязыкеиперечень
которыхсодержитсявнормативныхсловарях.



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

На  изучение  русского  языка  в  10–11  классах  основного  среднего
образованиявучебномпланеотводится136часов:в10классе–68часов(2
часавнеделю),в11классе–68часов(2часавнеделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

10 КЛАСС

Общие сведения о языке
Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка.
Лингвистикакакнаука.
Языкикультура.
Русскийязык–государственныйязыкРоссийскойФедерации,средство

межнациональногообщения, национальныйязыкрусскогонарода, одиниз
мировыхязыков.

Формы существования русского  национального  языка. Литературный
язык,  просторечие,  народные  говоры,  профессиональные  разновидности,
жаргон,арго.Рольлитературногоязыкавобществе.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Системаязыка,еёустройство,функционирование.
Культураречикакразделлингвистики.
Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции.
Виды  языковых  норм:  орфоэпические  (произносительные  и

акцентологические),  лексические,  словообразовательные,  грамматические
(морфологическиеисинтаксические). Орфографическиеипунктуационные
правила(обзор,общеепредставление).Стилистическиенормысовременного
русскоголитературногоязыка(общеепредставление).

Качествахорошейречи.
Основные  виды  словарей  (обзор).  Толковый  словарь.  Словарь

омонимов.  Словарь  иностранных  слов.  Словарь  синонимов.  Словарь
антонимов.  Словарь  паронимов.  Этимологический  словарь.  Диалектный
словарь.  Фразеологический  словарь.  Словообразовательный  словарь.
Орфографический  словарь.  Орфоэпический  словарь.  Словарь
грамматическихтрудностей.Комплексныйсловарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы
Фонетика  и  орфоэпия  как  разделы  лингвистики  (повторение,

обобщение).  Фонетический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные
средствафонетики(повторение,обобщение).

Основные  нормы  современного  литературного  произношения:
произношениебезударныхгласныхзвуков,некоторыхсогласных,сочетаний
согласных. Произношение  некоторых  грамматических форм. Особенности
произношения  иноязычных  слов.  Нормы  ударения  в  современном
литературномрусскомязыке.



Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Лексикология  и  фразеология  как  разделы  лингвистики  (повторение,

обобщение).  Лексический  анализ  слова.  Изобразительно-выразительные
средствалексики:эпитет,метафора,метонимия,олицетворение,гипербола,
сравнение(повторение,обобщение).

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

Функционально-стилистическая  окраска  слова.  Лексика
общеупотребительная,разговорнаяикнижная.Особенностиупотребления.

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

Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Морфемикаисловообразованиекакразделылингвистики(повторение,

обобщение).  Морфемный  и  словообразовательный  анализ  слова.
Словообразовательные  трудности  (обзор).  Особенности  употребления
сложносокращённыхслов(аббревиатур).

Морфология. Морфологические нормы
Морфология  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).

Морфологический анализ  слова. Особенности употребления в  тексте  слов
разныхчастейречи.

Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка
(общеепредставление).

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

Основныенормыупотребленияимёнприлагательных: формстепеней
сравнения,краткойформы.

Основные  нормы  употребления  количественных,  порядковых  и
собирательныхчислительных.

Основныенормыупотребленияместоимений:формы3-голицаличных
местоимений,возвратногоместоимениясебя.

Основныенормыупотребленияглаголов:некоторыхличныхформ(типа
победить,  убедить,  выздороветь),  возвратных  и  невозвратных  глаголов;
образования  некоторых  глагольных  форм:  форм  прошедшего  времени  с
суффиксом-ну-,формповелительногонаклонения.



Орфография. Основные правила орфографии
Орфография  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).

Принципыиразделырусскойорфографии.Правописаниеморфем;слитные,
дефисные  и  раздельные  написания;  употребление  прописных  и  строчных
букв;правилапереносаслов;правилаграфическогосокращенияслов.

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхисогласныхвкорне.
Употреблениеразделительныхъиь.
Правописаниеприставок.Буквыы–ипослеприставок.
Правописаниесуффиксов.
Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи.
Правописаниенеини.
Правописаниеокончанийимёнсуществительных,имёнприлагательных

иглаголов.
Слитное,дефисноеираздельноенаписаниеслов.
Речь. Речевое общение
Речь  как  деятельность.  Виды  речевой  деятельности  (повторение,

обобщение).
Речевое  общение  и  его  виды.  Основные  сферы  речевого  общения.

Речевая  ситуация  и  её  компоненты  (адресант  и  адресат;  мотивы  и  цели,
предметитемаречи;условияобщения).

Речевойэтикет. Основныефункцииречевогоэтикета(установлениеи
поддержание  контакта,  демонстрация  доброжелательности  и  вежливости,
уважительного  отношения  говорящего  к  партнёру  и  др.).  Устойчивые
формулырусскогоречевогоэтикетаприменительнокразличнымситуациям
официального/неофициальногообщения,статусуадресанта/адресатаит.п.

Публичноевыступлениеиегоособенности.Тема,цель,основнойтезис
(основная  мысль),  план  и  композиция  публичного  выступления.  Виды
аргументации.  Выбор  языковых  средств  оформления  публичного
выступлениясучётомегоцели,особенностейадресата,ситуацииобщения.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Текст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение).
Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общее

представление).
Информативностьтекста.Видыинформациивтексте.Информационно-

смысловаяпереработкапрочитанноготекста,включаягипертекст,графику,
инфографикуидругие,ипрослушанноготекста.

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

11 КЛАСС



Общие сведения о языке
Культураречивэкологическомаспекте.Экологиякакнаука,экология

языка(общеепредставление). Проблемыречевойкультурывсовременном
обществе  (стилистические  изменения  в  лексике,  огрубление  обиходно-
разговорнойречи,неоправданноеупотреблениеиноязычныхзаимствований
идругое)(обзор).

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Синтаксис  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).

Синтаксическийанализсловосочетанияипредложения.
Изобразительно-выразительные  средства  синтаксиса.  Синтаксический

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная формаизложения, градация,
инверсия,  лексический повтор,  анафора,  эпифора,  антитеза;  риторический
вопрос,риторическоевосклицание,риторическоеобращение;многосоюзие,
бессоюзие.

Синтаксическиенормы.Порядоксловвпредложении.Основныенормы
согласования  сказуемого  с  подлежащим,  в  состав  которого  входят  слова
множество,  ряд, большинство, меньшинство;  с подлежащим, выраженным
количественно-именнымсочетанием(двадцатьлет,пятьчеловек);имеющим
всвоёмсоставечислительные,оканчивающиесянаодин;имеющимвсвоём
составечислительныедва, три,четыреиличислительное, оканчивающееся
надва,три,четыре.Согласованиесказуемогосподлежащим,имеющимпри
себе  приложение  (типа  диван-кровать,  озеро  Байкал).  Согласование
сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  аббревиатурой,  заимствованным
несклоняемымсуществительным.

Основные  нормы  управления:  правильный  выбор  падежной  или
предложно-падежнойформыуправляемогослова.

Основныенормыупотребленияоднородныхчленовпредложения.
Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов.
Основныенормыпостроениясложныхпредложений.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Пунктуация  как  раздел  лингвистики  (повторение,  обобщение).

Пунктуационныйанализпредложения.
Разделырусскойпунктуацииисистемаправил,включённыхвкаждый

изних:знакипрепинаниявконцепредложений;знакипрепинаниявнутри
простого  предложения;  знаки  препинания  между  частями  сложного
предложения;знакипрепинанияприпередачечужойречи.Сочетаниезнаков
препинания.



Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащим
исказуемым.

Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами.
Знакипрепинанияприобособлении.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  вводными  конструкциями,

обращениями,междометиями.
Знакипрепинаниявсложномпредложении.
Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи.
Знакипрепинанияприпередачечужойречи.
Функциональная стилистика. Культура речи
Функциональная  стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая

норма(повторение,обобщение).
Разговорная  речь,  сферы  её  использования,  назначение.  Основные

признаки  разговорной  речи:  неофициальность,  экспрессивность,
неподготовленность,преимущественнодиалогическаяформа.Фонетические,
интонационные,  лексические,  морфологические,  синтаксические
особенностиразговорнойречи.Основныежанрыразговорнойречи:устный
рассказ,беседа,споридругие(обзор).

Научный  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные
признаки  научного  стиля:  отвлечённость,  логичность,  точность,
объективность.Лексические,морфологические,синтаксическиеособенности
научного  стиля.  Основные  подстили  научного  стиля.  Основные  жанры
научногостиля:монография,диссертация,научнаястатья,реферат,словарь,
справочник,учебникиучебноепособие,лекция,докладидругие(обзор).

Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.
Основные  признаки  официально-делового  стиля:  точность,
стандартизированность,  стереотипность.  Лексические,  морфологические,
синтаксическиеособенностиофициально-деловогостиля. Основныежанры
официально-делового  стиля:  закон,  устав,  приказ;  расписка,  заявление,
доверенность;автобиография,характеристика,резюмеидругие(обзор).

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

Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других
функциональныхразновидностейязыка(повторение,обобщение).Основные
признаки  художественной  речи:  образность,  широкое  использование



изобразительно-выразительных  средств,  языковых  средств  других
функциональныхразновидностейязыка.



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

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  программы  по
русскому  языку  на  уровне  среднего  общего  образования  достигаются  в
единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  общеобразовательной
организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами и  нормами поведения  и  способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития
внутреннейпозицииличности,патриотизма,гражданственности;уваженияк
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и
правопорядку,  человеку  труда  и  людям  старшего  поколения;  взаимного
уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающей
среде.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  среднего  общего
образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностные
результаты:

1) гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как

активногоиответственногочленароссийскогообщества;
 осознание  своих  конституционных прав  и  обязанностей,  уважение

законаиправопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих

гуманистических  и  демократических  ценностей,  в  том  числе  в
сопоставлениисситуациями,отражённымивтекстахлитературных
произведений,написанныхнарусскомязыке;

 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,
национальнымпризнакам;

 готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданского
общества,  участвовать  в  самоуправлении  в  школе  и  детско-
юношескихорганизациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в
соответствиисихфункциямииназначением;

 готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности.
2) патриотического воспитания:



 сформированность  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности
перед Родиной,  гордости за  свой край,  своюРодину,  свой язык и
культуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;

 ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому
иприродномунаследию,памятникам,боевымподвигамитрудовым
достижениям  народа,  традициям  народов  России;  достижениям
Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде;

 идейная  убеждённость,  готовность  к  служению  Отечеству  и  его
защите,ответственностьзаегосудьбу.

3) духовно-нравственного воспитания:
 осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;
 сформированность  нравственного  сознания,  норм  этичного

поведения;
 способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,

ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности;
 осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на

основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в
соответствиистрадицияминародовРоссии.

4) эстетического воспитания:
 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногои

техническоготворчества,спорта,труда,общественныхотношений;
 способность  воспринимать различные  виды искусства,  традиции и

творчество  своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное
воздействиеискусства;

 убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного
имировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародного,
втомчислесловесного,творчества;

 готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремление
проявлять  качества  творческой  личности,  в  том  числе  при
выполнениитворческихработпорусскомуязыку.

5) физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

ответственногоотношенияксвоемуздоровью;
 потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных форм  причинения

вредафизическомуипсихическомуздоровью.



6) трудового воспитания:
 готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие;
 готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно  осуществлять  такую  деятельность,  в  том  числе  в
процессеизучениярусскогоязыка;

 интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втом
числе  к  деятельности филологов, журналистов,  писателей;  умение
совершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать
собственныежизненныепланы;

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на
протяжениивсейжизни.

7) экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния

социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальнойсреды, осознаниеглобальногохарактера экологических
проблем;

 планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на
основезнанияцелейустойчивогоразвитиячеловечества;

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;
умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствия
предпринимаемыхдействийипредотвращатьих;

 расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности.
8) ценности научного познания:
 сформированностьмировоззрения, соответствующегосовременному

уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на
диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в
поликультурноммире;

 совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредства
взаимодействиямеждулюдьмиипознаниямира;

 осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлять
учебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность,втомчислепо
русскомуязыку,индивидуальноивгруппе.

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

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё
эмоциональное  состояние,  использовать  адекватные  языковые



средства  для  выражения  своего  состояния,  видеть  направление
развитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе;

 саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениепринимать
ответственностьзасвоёповедение,способностьпроявлятьгибкостьи
адаптироваться  к  эмоциональным  изменениям,  быть  открытым
новому;

 внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели
иуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяиз
своихвозможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  сочувствовать и  сопереживать,
пониматьэмоциональное состояниедругихлюдейиучитывать его
приосуществлениикоммуникации;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать
отношения с другимилюдьми, заботиться о них, проявлять к ним
интересиразрешатьконфликтысучётомсобственногоречевогои
читательскогоопыта.

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

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые логические
действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,
рассматриватьеёвсесторонне;

 устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,
классификациииобобщенияязыковыхединиц,языковыхявленийи
процессов,  текстов  различных  функциональных  разновидностей
языка,функционально-смысловыхтипов,жанров;

 определять  цели деятельности,  задавать  параметры и  критерии их
достижения;

 выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данных
внаблюдении;

 разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихся
материальныхинематериальныхресурсов;

 вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствие
результатовцелям;



 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуальногоикомбинированноговзаимодействия,втомчислепри
выполнениипроектовпорусскомуязыку;

 развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблемс
учётомсобственногоречевогоичитательскогоопыта.

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

 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,втомчислевконтекстеизученияучебногопредмета
«Русский язык»,  способностьюи  готовностьюк  самостоятельному
поиску  методов  решения  практических  задач,  применению
различныхметодовпознания;

 владетьразнымивидамидеятельностипополучениюновогознания,
втомчислепорусскомуязыку;егоинтерпретации,преобразованию
и применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
созданииучебныхисоциальныхпроектов;

 формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучной,втомчисле
лингвистической,  терминологией,  общенаучными  ключевыми
понятиямииметодами;

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельностииразнообразныхжизненныхситуациях;

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

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,
критическиоцениватьихдостоверность,прогнозироватьизменениев
новыхусловиях;

 даватьоценкуновымситуациям,приобретённомуопыту;
 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;
 уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,

освоенные  средства  и  способы  действия —  в  профессиональную
среду;

 выдвигать  новые  идеи,  оригинальные  подходы,  предлагать
альтернативныеспособырешенияпроблем.

Уобучающегосябудутсформированыследующие умения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

 владеть  навыками  получения  информации,  в  том  числе
лингвистической,  из  источников  разных  типов,  самостоятельно



осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и  интерпретацию
информацииразличныхвидовиформпредставления;

 создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учётом  назначения
информациииеёцелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформу
представления  и  визуализации  (презентация,  таблица,  схема  и
другие);

 оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствие
правовымиморально-этическимнормам;

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

 владеть  навыками  защиты  личной  информации,  соблюдать
требованияинформационнойбезопасности.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения общения как
частькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

 осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни;
 пользоваться  невербальными  средствами  общения,  понимать

значение  социальных  знаков,  распознавать  предпосылки
конфликтныхситуацийисмягчатьконфликты;

 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;
аргументированновестидиалог;

 развёрнуто,  логично  и  корректно  с  точки  зрения  культуры  речи
излагатьсвоёмнение,строитьвысказывание.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения
самоорганизации как  части  регулятивных  универсальных  учебных
действий:

 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,
выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачив
образовательнойдеятельностиижизненныхситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом
имеющихсяресурсов,собственныхвозможностейипредпочтений;

 расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных
предпочтений;

 делать  осознанный  выбор,  уметь  аргументировать  его,  брать
ответственностьзарезультатывыбора;

 оцениватьприобретённыйопыт;



 стремиться  к  формированию  и  проявлению широкой  эрудиции  в
разныхобластяхзнания;постоянноповышатьсвойобразовательный
икультурныйуровень.

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

 даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,
оцениватьсоответствиерезультатовцелям;

 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемыхдействийимыслительныхпроцессов,ихоснованийи
результатов;использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,
выбораверногорешения;

 уметь оценивать риски и  своевременно принимать решение по их
снижению;

 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  людей  при  анализе

результатовдеятельности;
 признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку;
 развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека.
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения совместной

деятельности:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальнойработы;
 выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщих

интересовивозможностейкаждогочленаколлектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и

координировать  действия  по  их  достижению:  составлять  план
действий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать
результатысовместнойработы;

 оценивать  качество  своего  вклада  и  вклада  каждого  участника
командывобщийрезультатпоразработаннымкритериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности,  практической  значимости;  проявлять  творческие
способностиивоображение,бытьинициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС



К  концу  обучения  в  10  классе  обучающийся  получит  следующие
предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку:

Общие сведения о языке
Иметь  представление  о  языке  как  знаковой  системе,  об  основных

функцияхязыка;олингвистикекакнауке.
Опознаватьлексикуснационально-культурнымкомпонентомзначения;

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

Понимать  и  уметь  комментировать  функции  русского  языка  как
государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнационального
общениянародовРоссии,одногоизмировыхязыков(сопоройнастатью68
КонституцииРоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот1июня2005г.№
53-ФЗ  «О  государственном  языке  Российской Федерации», Федеральный
закон  «О внесении изменений в Федеральный  закон «О  государственном
языкеРоссийскойФедерации»»от28.02.2023№52-ФЗ,ЗаконРоссийской
Федерацииот25октября1991г.№1807-1«ОязыкахнародовРоссийской
Федерации»).

Различатьформысуществованиярусскогоязыка(литературныйязык,
просторечие, народныеговоры, профессиональные разновидности, жаргон,
арго),знатьихарактеризоватьпризнакилитературногоязыкаиегорольв
обществе;использоватьэтизнаниявречевойпрактике.

Язык и речь. Культура речи
Система языка. Культура речи
Иметь  представление  о  русском  языке  как  системе,  знать  основные

единицы  и  уровни  языковой  системы,  анализировать  языковые  единицы
разныхуровнейязыковойсистемы.

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики.
Комментироватьнормативный,коммуникативныйиэтическийаспекты

культурыречи,приводитьсоответствующиепримеры.
Анализироватьречевыевысказываниясточкизрениякоммуникативной

целесообразности,  уместности,  точности,  ясности,  выразительности,
соответствиянормамсовременногорусскоголитературногоязыка.

Иметьпредставлениеоязыковойнорме,еёвидах.
Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности.
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы



Выполнятьфонетическийанализслова.
Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте.
Анализировать  и  характеризовать  особенности  произношения

безударных  гласных  звуков,  некоторых  согласных,  сочетаний  согласных,
некоторыхграмматическихформ,иноязычныхслов.

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчисле
собственные)  с  точки  зрения  соблюдения  орфоэпических  и
акцентологическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка.

Соблюдать  основные  произносительные  и  акцентологические  нормы
современногорусскоголитературногоязыка.

Использоватьорфоэпическийсловарь.
Лексикология и фразеология. Лексические нормы
Выполнятьлексическийанализслова.
Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики.
Анализировать  и  характеризовать  высказывания  (в  том  числе

собственные) с  точкизрениясоблюдениялексических нормсовременного
русскоголитературногоязыка.

Соблюдатьлексическиенормы.
Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместности

использования  стилистически  окрашенной  и  эмоционально-экспрессивной
лексики.

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

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы
Выполнятьморфемныйисловообразовательныйанализслова.
Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчисле

собственные)  с  точки  зрения  особенностей  употребления
сложносокращённыхслов(аббревиатур).

Использоватьсловообразовательныйсловарь.
Морфология. Морфологические нормы
Выполнятьморфологическийанализслова.
Определять  особенности  употребления  в  тексте  слов  разных  частей

речи.
Анализировать  и  характеризовать  высказывания  (в  том  числе

собственные)  с  точки  зрения  соблюдения  морфологических  норм
современногорусскоголитературногоязыка.

Соблюдатьморфологическиенормы.



Характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки  зрения  трудных
случаевупотребленияимёнсуществительных, имёнприлагательных, имён
числительных,местоимений,глаголов,причастий,деепричастий,наречий(в
рамкахизученного).

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники.
Орфография. Основные правила орфографии
Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии.
Выполнятьорфографическийанализслова.
Анализировать и характеризовать  текст  (в  томчисле  собственный)  с

точкизрениясоблюденияорфографическихправилсовременногорусского
литературногоязыка(врамкахизученного).

Соблюдатьправилаорфографии.
Использоватьорфографическиесловари.
Речь. Речевое общение
Создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания

различныхтиповижанров;употреблятьязыковыесредствавсоответствиис
речевой  ситуацией  (объём  устных  монологических  высказываний —  не
менее  100  слов;  объём  диалогического  высказывания —  не  менее  7—8
реплик).

Выступать  перед  аудиторией  с  докладом;  представлять  реферат,
исследовательскийпроектналингвистическуюидругиетемы;использовать
образовательные  информационно-коммуникационные  инструменты  и
ресурсыдлярешенияучебныхзадач.

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты
разныхжанровнаучного, публицистического, официально-деловогостилей
(объёмсочинения—неменее150слов).

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиис
коммуникативнойзадачей,приёмыинформационно-смысловойпереработки
прочитанныхтекстов,включаягипертекст,графику,инфографикуидругие,
ипрослушанныхтекстов(объёмтекстадлячтения–450–500слов; объём
прослушанногоилипрочитанноготекстадляпересказаот250до300слов).

Знатьосновныенормыречевого этикета применительнокразличным
ситуациям  официального/неофициального  общения,  статусу
адресанта/адресата  и  другим;  использовать  правила  русского  речевого
этикета  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-деловой
сферахобщения,повседневномобщении,интернет-коммуникации.

Употреблятьязыковыесредствасучётомречевойситуации.
Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского

литературногоязыка.



Оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,
уместногоивыразительногословоупотребления.

Текст. Информационно-смысловая переработка текста
Применятьзнанияотексте,егоосновныхпризнаках,структуреивидах

представленнойвнёминформациивречевойпрактике.
Понимать,  анализировать  и  комментировать  основную  и

дополнительную,  явную и  скрытую (подтекстовую)  информацию  текстов,
воспринимаемыхзрительнои(или)наслух.

Выявлять  логико-смысловые  отношения  между  предложениями  в
тексте.

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты
разныхжанровнаучного, публицистического, официально-деловогостилей
(объёмсочинения—неменее150слов).

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиис
коммуникативнойзадачей,приёмыинформационно-смысловойпереработки
прочитанныхтекстов,включаягипертекст,графику,инфографикуидругие,
ипрослушанныхтекстов(объёмтекстадлячтения–450–500слов; объём
прослушанногоилипрочитанноготекстадляпересказаот250до300слов).

Создавать  вторичные  тексты  (план,  тезисы,  конспект,  реферат,
аннотация,отзыв,рецензияидругие).

Корректировать  текст: устранять логические, фактические,  этические,
грамматическиеиречевыеошибки.

11 КЛАСС
К  концу  обучения  в  11  классе  обучающийся  получит  следующие

предметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпорусскомуязыку:
Общие сведения о языке
Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевойкультуры

всовременномобществе.
Понимать,  оценивать  и  комментировать  уместность  (неуместность)

употребления  разговорной  и  просторечной  лексики,  жаргонизмов;
оправданность(неоправданность)употребленияиноязычныхзаимствований;
нарушенияречевогоэтикета,этическихнормвречевомобщенииидругое.

Язык и речь. Культура речи
Синтаксис. Синтаксические нормы
Выполнять  синтаксический  анализ  словосочетания,  простого  и

сложногопредложения.
Определять  изобразительно-выразительные  средства  синтаксиса

русскогоязыка(врамкахизученного).



Анализировать,  характеризовать  и  оценивать  высказывания  с  точки
зрения  основных  норм  согласования  сказуемого  с  подлежащим,
употребленияпадежнойипредложно-падежнойформыуправляемогословав
словосочетании,  употребления  однородных  членов  предложения,
причастногоидеепричастногооборотов(врамкахизученного).

Соблюдатьсинтаксическиенормы.
Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники.
Пунктуация. Основные правила пунктуации
Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации.
Выполнятьпунктуационныйанализпредложения.
Анализировать  и  характеризовать  текст  с  точки  зрения  соблюдения

пунктуационных  правил  современного  русского  литературного  языка  (в
рамкахизученного).

Соблюдатьправилапунктуации.
Использоватьсправочникипопунктуации.
Функциональная стилистика. Культура речи
Иметь  представление  о  функциональной  стилистике  как  разделе

лингвистики.
Иметь  представление  об  основных  признаках  разговорной  речи,

функциональных  стилей  (научного,  публицистического,  официально-
делового),языкахудожественнойлитературы.

Распознавать,  анализировать  и  комментировать  тексты  различных
функциональных  разновидностей  языка  (разговорная  речь,  научный,
публицистический  и  официально-деловой  стили,  язык  художественной
литературы).

Создавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов;  тексты
разныхжанровнаучного, публицистического, официально-деловогостилей
(объёмсочинения—неменее150слов).

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевой
практике.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Контрольные 
работы

Раздел 1.Общие сведения о языке

1.1
Языккакзнаковаясистема.Основные
функцииязыка.Лингвистикакакнаука

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

1.2 Языкикультура 1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

1.3

Русскийязык—государственныйязык
РоссийскойФедерации,средство
межнациональногообщения,
национальныйязыкрусскогонарода,один
измировыхязыков

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

1.4
Формысуществованиярусского
национальногоязыка

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 5

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

2.1
Системаязыка,еёустройство,
функционирование

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

2.2 Культураречикакразделлингвистики 1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

2.3
Языковаянорма,еёосновныепризнакии
функции.Видыязыковыхнорм

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

2.4 Качествахорошейречи 1 БиблиотекаЦОК



https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

2.5 Основныевидысловарей(обзор) 1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 5

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

3.1

Фонетикаиорфоэпиякакразделы
лингвистики.(повторение,обобщение).
Изобразительно-выразительныесредства
фонетики(повторение,обобщение).

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

3.2
Орфоэпические(произносительныеи
акцентологические)нормы

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 3

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

4.1

Лексикологияифразеологиякакразделы
лингвистики(повторение,обобщение).
Изобразительно-выразительныесредства
лексики(повторение,обобщение)

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

4.2
Основныелексическиенормы
современногорусскоголитературного
языка

3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

4.3
Функционально-стилистическаяокраска
слова

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

4.4
Экспрессивно-стилистическаяокраска
слова

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

4.5
Фразеологиярусскогоязыка(повторение,
обобщение).Крылатыеслова

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 



Итогопоразделу 8

Раздел 5.Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы

5.1
Морфемикаисловообразованиекак
разделылингвистики(повторение,
обобщение)

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

5.2 Словообразовательныенормы 1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 3

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

6.1
Морфологиякакразделлингвистики
(повторение,обобщение)

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

6.2
Морфологическиенормысовременного
русскоголитературногоязыка(общее
представление)

4 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 6

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

7.1
Орфографиякакразделлингвистики
(повторение,обобщение)

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

7.2
Правописаниегласныхисогласныхв
корне

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

7.3
Употреблениеразделительныхъиь.
Правописаниеприставок.Буквыы—и
послеприставок

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

7.4 Правописаниесуффиксов 2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

7.5 Правописаниениннвсловахразличных 2 БиблиотекаЦОК



частейречи https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

7.6 Правописаниенеини 1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

7.7
Правописаниеокончанийимён
существительных,имёнприлагательныхи
глаголов

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

7.8
Слитное,дефисноеираздельноенаписание
слов

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 14

Раздел 8.Речь. Речевое общение

8.1
Речькакдеятельность.Видыречевой
деятельности(повторение,обобщение)

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

8.2
Речевоеобщениеиеговиды.Основные
сферыречевогообщения.Речевая
ситуацияиеёкомпоненты

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

8.3 Речевойэтикет 1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

8.4 Публичноевыступление 2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 5

Раздел 9.Текст. Информационно-смысловая переработка текста

9.1
Текст,егоосновныепризнаки(повторение,
обобщение)

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

9.2
Логико-смысловыеотношениямежду
предложениямивтексте(общее
представление)

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 



9.3
Информативностьтекста.Виды
информациивтексте

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

9.4
Информационно-смысловаяпереработка
текста.План.Тезисы.Конспект.Реферат.
Аннотация.Отзыв.Рецензия

3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итогопоразделу 8

Повторение 6 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

Итоговыйконтроль 5 5 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 bacc 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 5

 11 КЛАСС 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Контрольные 
работы

Раздел 1.Общие сведения о языке

1.1 Культураречивэкологическомаспекте 2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

Итогопоразделу 2

Раздел 2.Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы

2.1
Синтаксискакразделлингвистики
(повторение,обобщение)

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

2.2
Изобразительно-выразительныесредства
синтаксиса

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2



2.3
Синтаксическиенормы.Основныенормы
согласованиясказуемогосподлежащим

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

2.4 Основныенормыуправления 2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

2.5
Основныенормыупотребления
однородныхчленовпредложения

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

2.6
Основныенормыупотребления
причастныхидеепричастныхоборотов

3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

2.7
Основныенормыпостроениясложных
предложений

3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

2.8
Обобщениеисистематизацияпотеме
«Синтаксис.Синтаксическиенормы»

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

Итогопоразделу 17

Раздел 3.Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации

3.1
Пунктуациякакразделлингвистики
(повторение,обобщение)

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

3.2
Знакипрепинаниямеждуподлежащими
сказуемым

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

3.3
Знакипрепинаниявпредложенияхс
однороднымичленами

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

3.4 Знакипрепинанияприобособлении 3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

3.5
Знакипрепинаниявпредложенияхс
вводнымиконструкциями,обращениями,
междометиями

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

3.6
Знакипрепинаниявсложном
предложении

3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2



3.7
Знакипрепинаниявсложном
предложениисразнымивидамисвязи

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

3.8
Знакипрепинанияприпередачечужой
речи

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

3.9
Повторениеиобобщениепотемам
раздела"Пунктуация.Основныеправила
пунктуации"

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

Итогопоразделу 17

Раздел 4.Функциональная стилистика. Культура речи

4.1
Функциональнаястилистикакакраздел
лингвистики

1 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.2 Разговорнаяречь 2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.3
Основныежанрыразговорнойречи:
устныйрассказ,беседа,спор(обзор)

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.4 Научныйстиль 3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.5 Основныежанрынаучногостиля(обзор) 2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.6
Официально-деловойстиль.Основные
жанрыофициально-деловогостиля
(обзор)

2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.7 Публицистическийстиль 2 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.8
Основныежанрыпублицистического
стиля(обзор)

3 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

4.9 Языкхудожественнойлитературы 4 БиблиотекаЦОК



https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

Итогопоразделу 21

Повторение 6 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

Итоговыйконтроль 5 5 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /7 f41 c7e2

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 5

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

1
Повторениеиобобщениеизученногов5-9
классах

1 0

2 Повторениевначалегода.Практикум 1 0

3
Языккакзнаковаясистема.Основные
функцииязыка.Лингвистикакакнаука

1 0

4 Взаимосвязьязыкаикультуры 1 0

5
Русскийязык—государственныйязык
РоссийскойФедерации.Внутренниеи
внешниефункциирусскогоязыка

1 0

6
Формысуществованиярусского
национальногоязыка

1 0

7 Входнаяконтрольнаяработа 1 0



8
Языккаксистема.Единицыиуровни
языка,ихсвязииотношения

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 004 

9 Культураречикакразделлингвистики 1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaacd 7a

10
Языковаянорма,еёосновныепризнакии
функции.Видыязыковыхнорм

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaacef 6

11
Качествахорошейречи:коммуникативная
целесообразность,уместность,точность,
ясность,выразительностьречи

1 0

12 Основныевидысловарей 1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaae 0ee 

13

Фонетикаиорфоэпиякакразделы
лингвистики.Изобразительно-
выразительныесредствафонетики
(повторение,обобщение)

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 112 

14
Орфоэпические(произносительныеи
акцентологические)нормы

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 220 

15
Орфоэпические(произносительныеи
акцентологические)нормы.Практикум

1 0

16
Лексикологияифразеологиякакразделы
лингвистики

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 464 

17

Изобразительно-выразительныесредства
лексики.Основныелексическиенормы
современногорусскоголитературного
языка

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 6a8

18
Основныелексическиенормы
современногорусскоголитературного
языка

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 57 c



19
Речеваяизбыточностькакнарушение
лексическойнормы(тавтология,плеоназм)

1 0

20
Речеваяизбыточностькакнарушение
лексическойнормы(тавтология,
плеоназм).Практикум

1 0

21

Функционально-стилистическаяокраска
слова.Лексикаобщеупотребительная,
разговорнаяикнижная;особенности
использования

1 0

22

Нейтральная,высокая,сниженнаялексика.
Эмоционально-оценочнаяокраскаслова.
Уместностьиспользованияэмоционально-
оценочнойлексики

1 0

23
Особенностиупотребления
фразеологизмовикрылатыхслов

1 0

24
Итоговыйконтроль"Лексикологияи
фразеология.Лексическиенормы".
Обучающеесочинение-рассуждение

1 1

25

Морфемикаисловообразованиекак
разделылингвистики.Основныепонятия
морфемикиисловообразования
(повторение,обобщение)

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 34 c

26
Морфемныйисловообразовательный
анализслова.Практикум

1 0

27 Словообразовательныетрудности(обзор) 1 0

28
Морфологиякакразделлингвистики
(повторение,обощение)

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 856 

29 Морфологиякакразделлингвистики. 1 0



Практикум

30

Морфологическиенормысовременного
русскоголитературногоязыка.Основные
нормыупотребленияимён
существительных,имёнприлагательных,
имёнчислительных

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaad 96 e

31
Основныенормыупотребленияимён
существительных,имёнприлагательных,
имёнчислительных.Практикум

1 0

32
Основныенормыупотребления
местоимений,глаголов

1 0

33
Основныенормыупотребления
местоимений,глаголов.Практикум

1 0

34
Итоговыйконтроль"Морфология.
Морфологическиенормы".Изложениес
творческимзаданием

1 1

35
Орфографиякакразделлингвистики
(повторение,обобщение)

1 0

36
Правописаниегласныхисогласныхв
корне

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaae 35 a

37
Правописаниегласныхисогласныхв
корне.Практикум

1 0

38
Правилаправописаниясловс
разделительныхъиь.Правописание
приставок.Буквыы—ипослеприставок

1 0

39
Употреблениеразделительныхъиь.
Правописаниеприставок.Буквыы—и
послеприставок.Практикум

1 0



40 Правописаниесуффиксов 1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaae 53 a

41 Правописаниесуффиксов.Практикум 1 0

42

Правописаниениннвименах
существительных,вименах
прилагательных,глаголах,причастиях,
наречиях

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaae 65 c

43
Правописаниениннвсловахразличных
частейречи.Практикум

1 0

44

Правописаниесловснеини(в
отрицательныхинеопределенных
местоимениях,наречияхпридвойном
отрицании,ввосклицательных
предложенияхспридаточными
уступительными)

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaae 88 c

45
Правописаниеокончанийимён
существительных,имёнприлагательныхи
глаголов

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaae 76 a

46
Правилаправописаниябезударных
окончанийимёнсуществительных,имён
прилагательныхиглаголов.Практикум

1 0

47
Слитное,дефисноеираздельноенаписание
слов

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaaeaee 

48
Слитное,дефисноеираздельноенаписание
слов.Практикум

1 0

49
Контрольнаяработапотеме"Орфография.
Основныеправилаорфографии"

1 1

50 Речькакдеятельность.Видыречевой 1 0 БиблиотекаЦОК



деятельности(повторение,обобщение) https :// m .edsoo .ru /fbaac 730 

51
Речевоеобщениеиеговиды.Основные
сферыречевогообщения.Речевая
ситуацияиеёкомпоненты

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaac 834 

52 Речевойэтикет.Основныефункции 1 0
53 Публичноевыступлениеиегоособенности 1 0
54 Публичноевыступление.Практикум 1 0

55 Текст,егоосновныепризнаки.Практикум 1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaaca 5a

56
Логико-смысловыеотношениямежду
предложениямивтексте(общее
представление)

1 0

57
Логико-смысловыеотношениямежду
предложениямивтексте.Практикум

1 0

58
Информативностьтекста.Виды
информациивтексте

1 0

59
Информативностьтекста.Виды
информациивтексте.Практикум

1 0

60
Информационно-смысловаяпереработка
текста.План.Тезисы.Конспект

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaacb 72 

61
Информационно-смысловаяпереработка
текста.Отзыв.Рецензия

1 0

62
Информационно-смысловаяпереработка
текста.Реферат.Аннотация

1 0

63
Итоговыйконтроль"Текст.
Информационно-смысловаяпереработка
текста".Сочинение

1 1



64
Контрольнаяитоговаяработана
промежуточнойаттестации

1 1

65
Повторениеиобобщениеизученногов10
классе.Культураречи

1 0

66
Повторениеиобобщениеизученногов10
классе.Орфография

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaaee 5e

67
Повторениеиобобщениеизученногов10
классе.Пунктуация

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaaf 034 

68
Повторениеиобобщениеизученногов10
классе.Текст

1 0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 5

 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные 
работы

1
Повторениеиобобщениеизученногов10
классе

1 0

2
Повторениеиобобщениеизученногов10
классе.Практикум

1 0

3
Культураречивэкологическомаспекте.
Культураречикакчастьздоровой
окружающейязыковойсреды

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaaf 8a4

4 Культураречивэкологическомаспекте.
Проблемыречевойкультурыв
современномобществе(общее

1 0



представление)
5 Входнаяконтрольнаяработа 1 1

6
Синтаксискакразделлингвистики
(повторение,обобщение)

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaadc 98 

7
Синтаксискакразделлингвистики.
Практикум

1 0

8
Изобразительно-выразительныесредства
синтаксиса

1 0

9
Изобразительно-выразительныесредства
синтаксиса.Практикум

1 0

10
Синтаксическиенормы.Порядоксловв
предложении

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaaddb 0

11
Основныенормысогласования
сказуемогосподлежащим

1 0

12

Основныенормыуправления:правильный
выборпадежнойилипредложно-
падежнойформыуправляемогослова.
Употреблениепроизводныхпредлогов

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaafd 18 

13 Основныенормыуправления.Практикум 1 0

14
Основныенормыупотребления
однородныхчленовпредложения

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 04 e8

15
Предложениясоднороднымичленами,
соединеннымидвойнымисоюзами.
Практикум

1 0

16
Основныенормыупотребления
причастныхоборотов

1 0

17 Основныенормыупотребления 1 0



деепричастныхоборотов

18
Основныенормыупотребления
причастныхидеепричастныхоборотов.
Практикум

1 0

19

Основныенормыпостроениясложных
предложений:сложноподчиненного
предложениясспридаточным
определительным;придаточным
изъяснительным

1 0

20
Основныенормыпостроениясложного
предложениясразнымивидамисвязи

1 0

21
Основныенормыпостроениясложных
предложений.Практикум

1 0

22
Обобщениеисистематизацияпотеме
«Синтаксис.Синтаксическиенормы»

1 0

23
Контрольнаяработапотеме"Синтаксиси
синтаксическиенормы"

1 1

24
Пунктуациякакразделлингвистики.
(повторение,обобщение)

1 0

25
Правилапостановкитиремежду
подлежащимисказуемым,выраженными
разнымичастямиречи

1 0

26
Знакипрепинаниявпредложенияхс
однороднымичленами

1 0

27
Знакипрепинаниявпредложенияхс
однороднымичленами.Практикум

1 0

28 Правилапостановкизнаковпрепинанияв
предложенияхсобособленными

1 0



определениями,приложениями

29

Правилапостановкизнаковпрепинанияв
предложенияхсобособленными
дополнениями,обстоятельствами,
уточняющимичленами

1 0

30
Знакипрепинанияприобособлении.
Практикум

1 0

31

Правилапостановкизнаковпрепинанияв
предложенияхсвводными
конструкциями,обращениями,
междометиями

1 0

32
Знакипрепинаниявпредложенияхс
вводнымиконструкциями,обращениями,
междометиями.Практикум

1 0

33
Правилапостановкизнаковпрепинанияв
сложносочинённомпредложении

1 0

34
Правилапостановкизнаковпрепинанияв
сложноподчинённомпредложении

1 0

35
Правилапостановкизнаковпрепинанияв
бессоюзномсложномпредложении

1 0

36
Правилапостановкизнаковпрепинанияв
сложномпредложениисразнымивидами
связи

1 0

37
Знакипрепинаниявсложном
предложениисразнымивидамисвязи.
Практикум

1 0

38 Правилапунктуационногооформления
предложенийспрямойречью,косвенной

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbaaf 3ea 



речью,диалогом,цитатой

39
Повторениеправилпунктуационного
оформленияпредложенийприпередаче
чужойречи.Практикум

1 0

40
Повторениеиобобщениепотемам
раздела"Пунктуация.Основныеправила
пунктуации"

1 0

41
Итоговыйконтроль"Пунктуация.
Основныеправилапунктуации".

1 1

42
Функциональнаястилистикакакраздел
лингвистики(повторение,обобщение)

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 1d48 

43 Разговорнаяречь 1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 202 c

44 Разговорнаяречь.Практикум 1 0

45
Основныежанрыразговорнойречи:
устныйрассказ,беседа,спор(обзор)

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 21 da 

46
Основныежанрыразговорнойречи:
устныйрассказ,беседа,спор.Практикум

1 0

47
Научныйстиль,сфераегоиспользования,
назначение

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 25 c2

48 Основныеподстилинаучногостиля 1 0

49
Основныеподстилинаучногостиля.
Практикум

1 0

50 Основныежанрынаучногостиля(обзор) 1 0

51
Основныежанрынаучногостиля.
Практикум

1 0

52 Официально-деловойстиль,сфераего 1 0 БиблиотекаЦОК



использования,назначение https :// m .edsoo .ru /fbab 2982 

53
Основныежанрыофициально-делового
стиля(обзор).Практикум

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 2af 4

54
Публицистическийстиль,сфераего
использования,назначение

1 0

55
Публицистическийстиль.Лексические,
морфологическиеисинтаксические
особенностистиля

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 2c48 

56
Основныежанрыпублицистического
стиля:заметка,статья,репортаж

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 2ea 0

57
Основныежанрыпублицистического
стиля:интервью,очерк

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 3026 

58 Публицистическийстиль.Практикум 1 0

59
Итоговыйконтроль"Функциональная
стилистика.Культураречи".Сочинение

1 1

60
Языкхудожественнойлитературыиего
отличияотдругихфункциональных
разновидностейязыка

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 318 e

61
Языкхудожественнойлитературы.
Практикум

1 0

62 Основныепризнакихудожественнойречи 1 0

63
Основныепризнакихудожественнойречи.
Практикум

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 1578 

64 Контрольнаяитоговаяработа 1 1
65 Повторениеизученного.Культураречи 1 0

66
Повторениеизученного.Орфография.
Пунктуация

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 0718 



67 Повторениеизученного.Текст 1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 360 c

68
Повторениеизученного.Функциональная
стилистика

1 0 БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /fbab 333 c

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 5

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

•Русскийязык,10-11классы/РыбченковаЛ.М.,АлександроваО.М.,НарушевичА.Г.идругие,Акционерное

общество«Издательство«Просвещение»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

•Русскийязык,10-11классы/РыбченковаЛ.М.,АлександроваО.М.,НарушевичА.Г.идругие,Акционерное

общество«Издательство«Просвещение»

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

БиблиотекаЦОК





Литература



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочаяпрограммаполитературенабазовомуровнесреднегообщего
образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте
среднегообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.05.2012г.
№  413,  зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации
07.06.2012  г.,  рег.  номер —  24480),  с  учётом  Концепции  преподавания
русского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации  (утверждена
распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№
637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРА»

Учебныйпредмет«Литература»способствуетформированиюдуховного
обликаинравственныхориентировмолодогопоколения, таккакзанимает
ведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитии
обучающихся,  в  становлении  основ  их  миропонимания  и  национального
самосознания.Особенностилитературыкакшкольногопредметасвязаныс
тем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменомкультуры:вних
заключено  эстетическое  освоение  мира,  а  богатство  и  многообразие
человеческого  бытия  выражено  в  художественных  образах,  которые
содержат  в  себе потенциал  воздействия  на  читателей и  приобщают их  к
нравственно-эстетическим  ценностям,  как  национальным,  так  и
общечеловеческим.

Основу  содержания  литературного  образования  в  10–11  классах
составляютчтениеиизучениевыдающихсяпроизведенийотечественнойи
зарубежнойлитературывторойполовиныХIХ–началаХХI векасцелью
формирования  целостного  восприятия  и  понимания  художественного
произведения,уменияегоанализироватьиинтерпретироватьвсоответствии
с  возрастными  особенностями  старшеклассников,  их  литературным
развитием,жизненнымичитательскимопытом.

Литературное  образование  в  средней  школе  преемственно  по
отношениюккурсулитературывосновнойшколе.Происходитуглубление
межпредметных  связей  с  курсом  русского  языка,  истории  и  предметов



художественногоцикла, чтоспособствуетформированиюхудожественного
вкусаиэстетическогоотношениякокружающемумиру.

Врабочейпрограммеучебного предмета «Литература»учтеныэтапы
российского  историко-литературного  процесса  второй  половины  ХIХ  –
начала  ХХI века,  представлены  разделы,  включающие  произведения
литературнародовРоссииизарубежнойлитературы.

Основные  виды  деятельности  обучающихся  указаны  при  изучении
каждоймонографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижение
планируемыхрезультатовобучениялитературе.

В  рабочей  программе  на  базовом  уровне  определена  группа
планируемыхпредметныхрезультатов,достижениекоторыхобеспечивается
вотношениивсехобучающихся. Планируемыепредметные результатына
углублённомуровнереализуютсявотношениинаиболеемотивированныхи
способныхобучающихся,выбравшихданныйуровеньизученияпредмета.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»

Целиизученияпредмета«Литература»всреднейшколесостоят:
в  сформированности  чувства  причастности  к  отечественным

культурнымтрадициям, лежащимв основе историческойпреемственности
поколений,иуважительногоотношениякдругимкультурам;

в развитииценностно-смысловойсферыличностина основе высоких
этическихидеалов;

в  осознании ценностного отношения к литературе  как неотъемлемой
части  культуры  и  взаимосвязей  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным,духовно-нравственнымразвитиемличности.

Реализация  этих  целей  связана  с  развитием  читательских  качеств  и
устойчивого интереса  к  чтению как  средству  приобщения  к  российскому
литературному  наследию  и  сокровищам  отечественной  и  зарубежной
культуры,  базируется  на  знании  содержания  произведений,  осмыслении
поставленных  в  литературе  проблем,  понимании  коммуникативно-
эстетическихвозможностейязыкахудожественныхтекстовиспособствует
совершенствованию устной и письменной  речи обучающихся  на  примере
лучшихлитературныхобразцов.Достижениеуказанныхцелейвозможнопри
комплексном  решении  учебных  и  воспитательных  задач,  стоящих  перед
старшейшколойисформулированныхвФГОССОО.

Задачи,  связанные  с  формированием  чувства  причастности  к
отечественным  традициям  и  осознанием  исторической  преемственности
поколений,  включением  в  языковое  пространство  русской  культуры,



воспитаниемценностногоотношенияклитературекакнеотъемлемойчасти
культуры,  состоят  в  приобщении  старшеклассников  к  лучшим  образцам
русскойизарубежнойлитературывторойполовиныХIХ–началаХХIвека,
воспитании  уважения  к  отечественной  классической  литературе  как
социокультурному  и  эстетическому феномену,  освоении  в  ходе  изучения
литературы  духовного  опыта  человечества,  этико-нравственных,
философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурныхтрадиций
иценностей.

Задачи,связанныесформированиемустойчивогоинтересакчтениюкак
средству  познания  отечественной  и  других  культур,  уважительного
отношениякним,приобщениемкроссийскомулитературномунаследиюи
через  него  –  к  традиционным ценностям и  сокровищам отечественной и
мировойкультуры,ориентированынавоспитаниеиразвитиепотребностив
чтении  художественных  произведений,  знание  содержания  и  осмысление
ключевых  проблем  произведений  русской,  мировой  классической  и
современнойлитературы,втомчислелитературнародовРоссии,атакжена
формирование  потребности  в  досуговом  чтении  и  умение  составлять
программы  собственной  читательской  деятельности,  участвовать  во
внеурочных  мероприятиях,  содействующих  повышению  интереса  к
литературе,чтению,образованию,книжнойкультуре.

Задачи, связанные с воспитаниемчитательских качеств иовладением
современными  читательскими  практиками,  культурой  восприятия  и
понимания  литературных  текстов,  самостоятельного  истолкования
прочитанного,  направлены  на  развитие  умений  анализа  и  интерпретации
литературногопроизведениякакхудожественногоцелогосучётомисторико-
литературной  обусловленности,  культурного  контекста  и  связей  с
современностью  с  использованием  теоретико-литературных  знаний  и
представленияобисторико-литературномпроцессе.Крометого,этизадачи
связаны  с  развитием  представления  о  специфике  литературы  как  вида
искусства  и  умением  сопоставлять  произведения  русской  и  мировой
литературыисравниватьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругих
видахискусств, с выявлениемвзаимообусловленностиэлементовформыи
содержания  литературного  произведения,  а  также  образов,  тем,  идей,
проблем,  способствующих  осмыслению  художественной  картины  жизни,
созданнойавторомвлитературномпроизведении,иавторскойпозиции.

Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-
эстетическихвозможностейязыкаиреализациейихвучебнойдеятельности
и  в  дальнейшей  жизни,  направлены  на  расширение  представлений  об



изобразительно-выразительных  возможностях  русского  языка  в
литературных  текстах,  овладение  разными  способами  информационной
переработкитекстовсиспользованиемважнейшихлитературныхресурсов,в
томчислевсетиИнтернет.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

На  изучение  литературы  в  10–11  классах  основного  среднего
образованиянабазовомуровневучебномпланеотводится204часа: в10
классе-102часа(3часавнеделю),в11классе-103часа(3часавнеделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 КЛАСС
Литература второй половины XIX века
А. Н. Островский. Драма«Гроза».
И. А. Гончаров.Роман«Обломов».
И. С. Тургенев. Роман«Отцыидети».
Ф. И. Тютчев. Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,

«Silentium!»,«Нето,чтомнитевы,природа...»,«УмомРоссиюнепонять…»,
«О,какубийственномылюбим...»,«Намнеданопредугадать…»,«К.Б.»(«Я
встретилвас–ивсёбылое...»)идр.

Н. А. Некрасов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,
«Тройка»,  «Я  не  люблю  иронии  твоей...»,  «Вчерашний  день,  часу  в
шестом…»,  «Мы  с  тобой  бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  Гражданин»,
«Элегия»(«Пускайнамговоритизменчиваямода...»)идр.

Поэма«КомунаРусижитьхорошо».
А.  А.  Фет. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,

«Однимтолчкомсогнатьладьюживую…»,«Ещёмайскаяночь», «Вечер»,
«Этоутро,радостьэта…»,«Шёпот,робкоедыханье…»,«Сияланочь.Луной
былполонсад.Лежали…»идр.

М. Е. Салтыков-Щедрин.Роман-хроника«Историяодногогорода»(не
менее двух глав по выбору). Например,  главы «Окорени происхождения
глуповцев»,  «Опись  градоначальникам»,  «Органчик»,  «Подтверждение
покаяния»идр.

Ф. М. Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание».
Л. Н. Толстой.Роман-эпопея«Войнаимир».
Н. С. Лесков. Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияпо

выбору).Например,«Очарованныйстранник»,«Однодум»идр.
А. П. Чехов. Рассказы(неменеетрёхповыбору).Например,«Студент»,

«Ионыч»,«Дамассобачкой»,«Человеквфутляре»идр.
Комедия«Вишнёвыйсад».
Литературная критика второй половины XIX века
Статьи H.А.Добролюбова«Лучсветавтёмномцарстве»,«Чтотакое

обломовщина?», Д.И.Писарева«Базаров»идр.  (неменеедвухстатейпо
выборувсоответствиисизучаемымхудожественнымпроизведением).

Литература народов России
Стихотворения (не менееодного повыбору). Например, Г. Тукая, К.

Хетагуроваидр.



Зарубежная литература
Зарубежная  проза  второй  половины  XIX века (не  менее  одного

произведения  по  выбору).  Например,  произведения  Ч.  Диккенса  «Дэвид
Копперфилд»,«Большиенадежды»;Г.Флобера«МадамБовари»идр.

Зарубежная  поэзия  второй  половины  XIX века (не  менее  двух
стихотворенийодногоиз поэтовповыбору). Например, стихотворенияА.
Рембо,Ш.Бодлераидр.

Зарубежная  драматургия  второй  половины  XIX века (не  менее
одногопроизведенияповыбору).Например,пьесыГ.Гауптмана«Передвос
ходомсолнца»,Г.Ибсена«Кукольныйдом»идр.
11 КЛАСС

Литература конца XIX – начала ХХ века
А.  И.  Куприн. Рассказы  и  повести  (одно произведение  по  выбору).

Например,«Гранатовыйбраслет»,«Олеся»идр.
Л.  Н.  Андреев. Рассказы и повести  (одно произведение по выбору).

Например,«ИудаИскариот»,«Большойшлем»идр.
М.  Горький. Рассказы  (один  по  выбору).  Например,  «Старуха

Изергиль»,«МакарЧудра»,«Коновалов»идр.
Пьеса«Надне».
Стихотворения  поэтов  Серебряного  века (не  менее  двух

стихотворений  одного  поэта  по  выбору). Например,  стихотворения К. Д.
Бальмонта,М.А.Волошина,Н.С.Гумилёваидр.

Литература ХХ века
И.  А.  Бунин.  Рассказы  (два  по  выбору).  Например,  «Антоновские

яблоки»,«Чистыйпонедельник»,«ГосподинизСан-Франциско»идр.
А.  А.  Блок.  Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).  Например,

«Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «Река
раскинулась.Течёт,груститлениво…»(изцикла«НаполеКуликовом»),«На
железнойдороге»,«Одоблестях,оподвигах,ославе...»,«О,весна,безконца
ибезкраю…»,«О,яхочубезумножить…»идр.

Поэма«Двенадцать».
В.  В.  Маяковский. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).

Например,  «А  вы  могли  бы?»,  «Нате!»,  «Послушайте!»,  «Лиличка!»,
«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся»,«ПисьмоТатьянеЯковлевой»идр.

Поэма«Облаковштанах».
С. А.  Есенин. Стихотворения  (не менее трёх повыбору). Например,

«Гойты,Русь,мояродная...»,«Письмоматери»,«СобакеКачалова»,«Спит
ковыль. Равнинадорогая…»,«Шаганэ тымоя, Шаганэ…», «Нежалею,не



зову,  не  плачу…»,  «Я  последний  поэт  деревни…»,  «Русь  Советская»,
«Низкийдомсголубымиставнями...»идр.

О.  Э.  Мандельштам.  Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).
Например,  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  «За  гремучую доблесть
грядущихвеков…»,«Ленинград»,«Мыживём,подсобоюнечуястраны…»
идр.

М. И. Цветаева. Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,
«Моимстихам,написаннымтакрано…»,«Ктосозданизкамня,ктосозданиз
глины…»,«Идёшь,наменяпохожий…»,«Мненравится,чтовыбольныне
мной…»,  «Тоска  по  родине!  Давно…»,  «Книги  в  красном  переплёте»,
«Бабушке»,«Красноюкистью…»(изцикла«СтихиоМоскве»)идр.

А. А. Ахматова.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,
«Песняпоследнейвстречи»,«Сжаларукиподтёмнойвуалью…»,«Смуглый
отрокбродилпоаллеям…»,«Мнеголосбыл.Онзвалутешно…»,«Нестеми
я,ктобросилземлю...»,«Мужество»,«Приморскийсонет»,«Роднаяземля»и
др.

Поэма«Реквием».
Н.А. Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы).
М. А. Шолохов.Роман-эпопея«ТихийДон»(избранныеглавы).
М. А. Булгаков.Романы«Белаягвардия»,«МастериМаргарита»(один

романповыбору).
А. П. Платонов. Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).

Например,«Впрекрасномияростноммире»,«Котлован»,«Возвращение»и
др.

А.  Т.  Твардовский. Стихотворения  (не  менее  трёх  по  выбору).
Например,«Всясутьводном-единственномзавете…»,«Памятиматери»(«В
краю,  куда  их  вывезли  гуртом…»),  «Я  знаю,  никакой  моей  вины…»,
«Дробитсярваныйцокольмонумента...»идр.

Проза о Великой Отечественной войне (поодномупроизведениюне
менеечемдвухписателейповыбору).Например,В.П.Астафьев«Пастухи
пастушка»;  Ю.  В.  Бондарев  «Горячий  снег»;  В.  В.  Быков  «Обелиск»,
«Сотников»,«Альпийскаябаллада»;Б.Л.Васильев«Азориздесьтихие»,«В
списках не  значился»,  «Завтра была  война»; К. Д. Воробьёв «Убитыпод
Москвой»,«Этомы,Господи!»;В.Л.Кондратьев«Сашка»;В.П.Некрасов
«В  окопах Сталинграда»;  Е. И. Носов  «Красное  вино  победы»,  «Шопен,
сонатаномердва»;С.С.Смирнов«Брестскаякрепость»идругие.

А.А. Фадеев.Роман«Молодаягвардия».
В.О. Богомолов.Роман«Вавгустесорокчетвёртого».



Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения(поодному
стихотворению не менее  чем  двух  поэтов  по  выбору). Например, Ю. В.
Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С.
Самойлова,К.М.Симонова,Б.А.Слуцкогоидр.

Драматургия  о  Великой  Отечественной  войне. Пьесы  (одно
произведениеповыбору).Например,В.С.Розов«Вечноживые»идр.

Б. Л. Пастернак. Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Вовсём
мне  хочется  дойти…»,  «Снег  идёт»,  «Любить  иных  –  тяжёлый  крест...»,
«Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь»,«Гамлет»,«Зимняяночь»идр.

А.  И.  Солженицын.  Произведения  «Один  день Ивана Денисовича»,
«АрхипелагГУЛАГ»(фрагментыкнигиповыбору,например,глава«Поэзия
подплитой,правдаподкамнем»).

В.  М.  Шукшин.  Рассказы  (не  менее  двух  по  выбору).  Например,
«Срезал»,«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»
идр.

В. Г. Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияпо
выбору).Например,«Живиипомни»,«ПрощаниесМатёрой»идр.

Н. М. Рубцов. Стихотворения (неменеетрёхповыбору). Например,
«Звездаполей»,«Тихаямояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,
Россия…»,  «Русский  огонёк»,  «Я  буду  скакать  по  холмам  задремавшей
отчизны...»идр.

И. А. Бродский. Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,
«На  смерть Жукова»,  «Осенний  крик  ястреба»,  «Пилигримы»,  «Стансы»
(«Ни  страны,  ни  погоста…»),  «На  столетие  Анны  Ахматовой»,
«Рождественскийроманс»,«Явходилвместодикогозверявклетку…»идр.

Проза второй половины  XX – начала  XXI века. Рассказы,повести,
романы(поодномупроизведениюнеменеечемтрёхпрозаиковповыбору).
Например,  Ф.  А.  Абрамов  («Братья  и  сёстры»  (фрагменты  из  романа),
повесть  «Пелагея» и  др.); Ч. Т. Айтматов  (повести  «Пегий пёс,  бегущий
краемморя»,«Белыйпароход»идр.);В.И.Белов(рассказы«Народине»,«За
тремя  волоками»,  «Бобришный  угор»  и  др.);  Г.  Н.  Владимов  («Верный
Руслан»);  Ф.  А.  Искандер  (роман  в  рассказах  «Сандро  из  Чегема»
(фрагменты),философскаясказка«Кроликииудавы»идр.);Ю.П.Казаков
(рассказы«Северныйдневник», «Поморка», «Восне тыгорькоплакал»и
др.);  В. О. Пелевин  (роман  «Жизнь  насекомых»  и  др.);  Захар Прилепин
(рассказ«Белыйквадрат»идр.);А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть«Пикник
на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов  (повести «Обмен», «Другая жизнь»,



«Дом  на  набережной»  и  др.);  В.  Т.  Шаламов  («Колымские  рассказы»,
например,«Одиночныйзамер»,«Инжектор»,«Записьмом»идр.)идр.

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения(по
одномупроизведениюнеменеечемдвухпоэтовповыбору).Например,Б.А.
Ахмадулиной,А.А.Вознесенского,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,Н.А.
Заболоцкого,  Т. Ю.  Кибирова, Ю.  П.  Кузнецова,  А.  С.  Кушнера,  Л.  Н.
Мартынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рождественского,А.А.Тарковского,О.
Г.Чухонцеваидр.

Драматургия  второй  половины  ХХ  –  начала  XXI века. Пьесы
(произведениеодногоиздраматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов
«Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская
«Рыжаяпьеса»идр.

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

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

Зарубежная литература
Зарубежная проза XX века(неменееодногопроизведенияповыбору).

Например,произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»;А.Камю
«Посторонний»;  Ф.  Кафки  «Превращение»;  Дж.  Оруэлла  «1984»;  Э.  М.
Ремарка  «На  западном  фронте  без  перемен»,  «Три  товарища»;  Дж.
Сэлинджера «Над пропастью  во  ржи»; Г. Уэллса  «Машина  времени»; О.
Хаксли«Одивныйновыймир»;Э.Хемингуэя«Старикиморе»идр.

Зарубежная поэзия XX века (неменеедвухстихотворенийодногоиз
поэтовповыбору).Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиотаи
др.

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



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение  литературы  в  средней  школе  направлено  на  достижение
обучающимися  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатовосвоенияучебногопредмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  среднего  общего

образования  по  литературе достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционными
российскимисоциокультурными,историческимиидуховно-нравственными
ценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятыми
в  обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  развития  внутренней
позиции  личности,  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти
защитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного
отношения  к  культурному  наследию  и  традициям  многонационального
народаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде.

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисясодержаниярабочей
программы  по  литературе  для  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
опытаиопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправлений
воспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:

1)гражданскоговоспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как

активногоиответственногочленароссийскогообщества;
 осознание  своих конституционных прав и обязанностей, уважение

законаиправопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих

гуманистических,  демократических,  семейных  ценностей,  в  том
числевсопоставлениисжизненнымиситуациями,изображённымив
литературныхпроизведениях;



 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,
национальнымпризнакам;

 готовность вести совместнуюдеятельность,  в  том числе  в рамках
школьного  литературного  образования,  в  интересах  гражданского
общества,  участвовать  в  самоуправлении  в  школе  и  детско-
юношескихорганизациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в
соответствиисихфункциямииназначением;

 готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности;
2)патриотическоговоспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности
перед Родиной, гордости за свойкрай,  своюРодину,  свойязык и
культуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии
в  контексте  изучения  произведений  русской  и  зарубежной
литературы,атакжелитературнародовРоссии;

 ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому
и природному наследию, памятникам,  традициям народов России,
внимание  к  их  воплощению  в  литературе,  а  также  достижениям
Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде,отражённымв
художественныхпроизведениях;

 идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,
ответственностьзаегосудьбу,втомчислевоспитанныенапримерах
излитературы;

3)духовно-нравственноговоспитания:
 осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;
 сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения;
 способность  оценивать  ситуацию,  в  том  числе  представленную  в

литературном  произведении,  и  принимать  осознанные  решения,
ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы  и  ценности,
характеризуя  поведение  и  поступки  персонажей  художественной
литературы;

 осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на

основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни,  в
соответствиистрадицияминародовРоссии,втомчислесопоройна
литературныепроизведения;



4)эстетическоговоспитания:
 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногои

техническоготворчества,спорта,труда,общественныхотношений;
 способность воспринимать различные видыискусства,  традиции и

творчество  своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное
воздействиеискусства,втомчислелитературы;

 убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного
имировогоискусства, этническихкультурныхтрадицийиустного
народноготворчества;

 готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремление
проявлять  качества  творческой  личности,  в  том  числе  при
выполнениитворческихработполитературе;

5)физическоговоспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

ответственногоотношенияксвоемуздоровью;
 потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью;
 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных форм  причинения

вреда  физическому  и  психическому  здоровью,  в  том  числе  с
адекватнойоценкойповеденияипоступковлитературныхгероев;

6)трудовоговоспитания:
 готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие, в

томчислепричтениипроизведенийотрудеитружениках,атакжена
основе  знакомства  с  профессиональной  деятельностью  героев
отдельныхлитературныхпроизведений;

 готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельно  выполнять  такую  деятельность  в  процессе
литературногообразования;

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

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию,  к
продуктивнойчитательскойдеятельностинапротяжениивсейжизни;

7)экологическоговоспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния

социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и



социальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологических
проблем,представленныхвхудожественнойлитературе;

 планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на
основе  знанияцелейустойчивого развития человечества,  с учётом
осмысленияопыталитературныхгероев;

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,
в  том  числе  показанных  в  литературных  произведениях;  умение
прогнозировать  неблагоприятные  экологические  последствия
предпринимаемыхдействий,предотвращатьих;

 расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности,  в
том  числе  представленной  в  произведениях  русской,  зарубежной
литературыилитературнародовРоссии;

8)ценностинаучногопознания:
 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременному

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики, основанного на
диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в
поликультурноммире;

 совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредства
взаимодействия  между  людьми  и  познания  мира  с  опорой  на
изученные  и  самостоятельно  прочитанные  литературные
произведения;

 осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлять
проектную  и  исследовательскую  деятельность  индивидуально  и  в
группе,втомчисленалитературныетемы.

В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения
обучающимися  программы  среднего  общего  образования,  в  том  числе
школьного  литературного  образования,  у  обучающихся  совершенствуется
эмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё
эмоциональноесостояние,видетьнаправленияразвитиясобственной
эмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе;

 саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениепринимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к
эмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость, бытьоткрытым
новому;

 внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели
иуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяиз
своихвозможностей;



 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное
состояниедругих,учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,
способностьксочувствиюисопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать
отношения  с  другими  людьми,  заботиться,  проявлять  интерес  и
разрешатьконфликты,учитываясобственныйчитательскийопыт.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  рабочей  программы  по

литературедлясреднегообщегообразованиядолжныотражать:
Овладение  универсальными учебными  познавательными

действиями:
1)базовыелогическиедействия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,

заложенную  в  художественном  произведении,  рассматривать  её
всесторонне;

 устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения
литературных  героев,  художественных  произведений  и  их
фрагментов,классификациииобобщениялитературныхфактов;

 определять цели деятельности,  задавать параметры и  критерии их
достижения;

 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
явлениях,  в  том числе  при изучении литературных произведений,
направлений,фактовисторико-литературногопроцесса;

 разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихся
материальныхинематериальныхресурсов;

 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие
результатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности;

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуальногоикомбинированноговзаимодействия,втомчислепри
выполнениипроектовполитературе;

 развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблемс
опоройнасобственныйчитательскийопыт;

2)базовыеисследовательскиедействия:
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности  на  основе  литературного  материала,  навыками
разрешения  проблем  с  опорой  на  художественные  произведения;
способностью и  готовностью к  самостоятельному поиску методов



решения  практических  задач,  применению  различных  методов
познания;

 овладение  видами  деятельности  для  получения  нового  знания  по
литературе,  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в
различныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхи
социальныхпроектов;

 формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной
терминологией,  ключевыми  понятиями  и  методами  современного
литературоведения;

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности  и  жизненных  ситуациях  с  учётом  собственного
читательскогоопыта;

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу
при  изучении  литературных  явлений  и  процессов,  выдвигать
гипотезуеёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоих
утверждений,задаватьпараметрыикритериирешения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,
критическиоцениватьихдостоверность,прогнозироватьизменениев
новыхусловиях;

 даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт,в
томчислечитательский;

 осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособов
действиявпрофессиональнуюсреду;

 уметь  переносить  знания,  в  том  числе  полученные  в  результате
чтенияиизучениялитературныхпроизведений,впознавательнуюи
практическуюобластижизнедеятельности;

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;
 выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и

решения;ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативные
решения;

3)работасинформацией:
 владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформациииз

источников  разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,
анализ,  систематизацию и  интерпретацию информации  различных
видовиформпредставления приизучениитойилиинойтемыпо
литературе;

 создаватьтекстывразличныхформатахижанрах(сочинение,эссе,
доклад,реферат,аннотацияидр.)сучётомназначенияинформациии



целевойаудитории, выбирая оптимальнуюформупредставления и
визуализации;

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

 использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,
техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этическихнорм,норминформационнойбезопасности;

 владетьнавыкамираспознаванияизащитылитературной идругой
информации,информационнойбезопасностиличности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1)общение:
 осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,втомчислена

урокелитературыивовнеурочнойдеятельностипопредмету;
 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение

социальных  знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных
ситуаций  и  смягчать  конфликты,  опираясь  на  примеры  из
литературныхпроизведений;

 владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарной
игрупповойработенаурокахлитературы;аргументированновести
диалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;

 развёрнуто  и  логично  излагать  в  процессе  анализа  литературного
произведения  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых
средств;

2)совместнаядеятельность:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальнойработынаурокеивовнеурочнойдеятельностипо
литературе;

 выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщих
интересовивозможностейкаждогочленаколлектива;

 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и
координировать  действия  по  её  достижению:  составлять  план
действий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать
результаты  совместной  работы  на  уроках  литературы  и  во
внеурочнойдеятельностипопредмету;



 оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастника командыв
общийрезультатпоразработаннымкритериям;

 предлагать  новые  проекты,  в  том  числе  литературные,  оценивать
идеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзначимости;

 осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных
ситуациях,  проявлять  творчество  и  воображение,  быть
инициативным.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
1)самоорганизация:
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,

выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачив
образовательной  деятельности,  включая  изучение  литературных
произведений,ижизненныхситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения проблемы при изучении
литературы  с  учётом  имеющихся  ресурсов,  читательского  опыта,
собственныхвозможностейипредпочтений;

 давать  оценку  новым  ситуациям,  в  том  числе  изображённым  в
художественнойлитературе;

 расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений
сопоройначитательскийопыт;

 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать
ответственностьзарешение;

 оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний;
 способствовать формированиюипроявлениюширокойэрудициив

разных  областях  знаний,  в  том  числе  в  вопросах  литературы,
постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень;

2)самоконтроль:
 даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,

оцениватьсоответствиерезультатовцелям;
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемыхдействийимыслительныхпроцессов,ихрезультатови
оснований; использовать приёмырефлексии для оценки ситуации,
выбораверногорешения,опираясьнапримерыизхудожественных
произведений;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их
снижению;

3)принятиесебяидругих:
 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;



 принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности,  в  том  числе  в  процессе  чтения  художественной
литературы  и  обсуждения  литературных  героев  и  проблем,
поставленныхвхудожественныхпроизведениях;

 признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкивдискуссияхна
литературныетемы;

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека,
используязнанияполитературе.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы)
Предметные  результаты  по  литературе  в  средней  школе  должны

обеспечивать:
1)осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторической

преемственностипоколений;включениевкультурно-языковоепространство
русскойимировойкультуры,сформированностьценностногоотношенияк
литературекакнеотъемлемойчастикультуры;

2)  осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным,духовно-нравственнымразвитиемличности;

3)  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству
познания отечественной и других культур; приобщение  к отечественному
литературному  наследию  и  через  него  –  к  традиционным  ценностям  и
сокровищаммировойкультуры;

4)  знание  содержания,  понимание  ключевых  проблем  и  осознание
историко-культурного  и  нравственно-ценностного  взаимовлияния
произведенийрусской,зарубежнойклассическойисовременнойлитературы,
втомчислелитературнародовРоссии:

пьесаА.Н.Островского«Гроза»;романИ.А.Гончарова«Обломов»;
романИ.С.Тургенева«Отцыидети»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.
Фета,стихотворенияипоэма«КомунаРусижитьхорошо»Н.А.Некрасова;
роман  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  «История  одного  города»  (избранные
главы);романФ.М.Достоевского«Преступлениеинаказание»;романЛ.Н.
Толстого«Войнаимир»;однопроизведениеН.С.Лескова;рассказыипьеса
«Вишнёвый  сад» А. П. Чехова;  рассказы и пьеса «На дне» М. Горького;
рассказы  И.  А.  Бунина  и  А.  И.  Куприна;  стихотворения  и  поэма
«Двенадцать»А.А.Блока;стихотворенияипоэма«Облаковштанах»В.В.
Маяковского;  стихотворения С. А.  Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И.
Цветаевой;стихотворенияипоэма«Реквием»А.А.Ахматовой;романН.А.
Островского  «Как  закалялась  сталь»  (избранные  главы);  роман  М.  А.



Шолохова«ТихийДон»(избранныеглавы);романМ.А.Булгакова«Мастер
иМаргарита»(или«Белаягвардия»); однопроизведениеА.П.Платонова;
стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, романА.А. Фадеева
"Молодая  гвардия",  роман В.О.  Богомолова  "В  августе  сорок  четвертого
года",  повесть  А.  И.  Солженицына  «Один  день  Ивана  Денисовича»;
произведения литературы второй половины XX–XXI века:  не менее двух
прозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,А.Г.
Битова,Ю.В.Бондарева,Б.Л.Васильева,К.Д.Воробьёва,Ф.А.Искандера,
В.Л.Кондратьева,В.Г.Распутина,В.М.Шукшинаидр.);неменеедвух
поэтовповыбору(втомчислеИ.А.Бродского,А.А.Вознесенского,В.С.
Высоцкого,  Е. А.  Евтушенко, Н. А.  Заболоцкого, А. С.  Кушнера,  Б. Ш.
Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова идр.); пьеса одногоиз
драматурговповыбору(втомчислеА.Н.Арбузова,А.В.Вампилова,В.С.
Розоваидр.); неменеедвухпроизведенийзарубежнойлитературы(втом
числе  романы  и  повести  Ч.  Диккенса,  Г. Флобера,  Дж. Оруэлла,  Э. М.
Ремарка,  Э. Хемингуэя,  Дж. Сэлинджера,  Р.  Брэдбери;  стихотворения А.
Рембо, Ш.  Бодлера;  пьесы  Г.  Ибсена,  Б. Шоу  и  др.);  не  менее  одного
произведения из литератур народов России  (в  томчисле произведения Г.
Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиева,
Ю.Рытхэу,Г.Тукая,К.Хетагурова,Ю.Шесталоваидр.);

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественныхпроизведений,выявлятьихсвязьссовременностью;

6)способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературы
образы,  темы,  идеи,  проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  ним  в
развёрнутых  аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях,
участвоватьвдискуссииналитературныетемы;

7)  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  автором  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного
восприятияиинтеллектуальногопонимания;

8)сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальных
особенностей  обучающихся)  читать,  в  том  числе  наизусть,  не  менее  10
произведенийи(или)фрагментоввкаждомклассе;

9)  владение  умениями  анализа  и  интерпретации  художественных
произведенийвединствеформыисодержания(сучётомнеоднозначности
заложенныхвнёмсмысловиналичиявнёмподтекста) с использованием
теоретико-литературныхтерминовипонятий(вдополнениекизученнымв
основнойшколе):



конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в
творчестве  писателя;  традиция  и  новаторство;  авторский  замысел  и  его
воплощение;  художественное  время  и  пространство;  миф  и  литература;
историзм,  народность;  историко-литературный  процесс;  литературные
направления  и  течения:  романтизм,  реализм,  модернизм  (символизм,
акмеизм, футуризм),  постмодернизм;  литературные жанры;  трагическое  и
комическое;  психологизм;  тематика  и  проблематика;  авторская  позиция;
фабула; видытропови фигурыречи; внутренняяречь; стиль, стилизация;
аллюзия,  подтекст;  символ;  системы  стихосложения  (тоническая,
силлабическая,  силлаботоническая),  дольник,  верлибр;  «вечные  темы»  и
«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовлияниенациональных
литератур;художественныйперевод;литературнаякритика;

10)  умение  сопоставлять  произведения  русской  и  зарубежной
литературыисравниватьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругих
видахискусств(графика,живопись,театр,кино,музыкаидр.);

11)сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикак
явлении словесного искусства,  о  языке художественной литературыв  его
эстетической  функции,  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского  языка  в  художественной  литературе  и  умение  применять  их  в
речевойпрактике;

12)  владение  современными  читательскими  практиками,  культурой
восприятияипониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельного
истолкованияпрочитанноговустнойиписьменнойформе,информационной
переработки  текстов  в  виде  аннотаций,  докладов,  тезисов,  конспектов,
рефератов,  а  также  написания  отзывов  и  сочинений  различных  жанров
(объёмсочинения–неменее250слов);владениеумениемредактироватьи
совершенствовать  собственные  письменные  высказывания  с  учётом  норм
русскоголитературногоязыка;

13)умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втом
числевмедиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотек
иэлектронныхбиблиотечныхсистем.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:

10 КЛАСС
1)осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторической

преемственности поколений на  основе  установления  связей  литературы  с
фактамисоциальнойжизни, идеологическимитечениямии особенностями



культурного  развития  страны  в  конкретную  историческую  эпоху  (вторая
половинаXIXвека);

2)  понимание  взаимосвязей  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным,духовно-нравственнымразвитиемличностивконтексте
осмысления  произведений  литературной  классики  и  собственного
интеллектуально-нравственногороста;

3)  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству
познанияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношениякним;
осознанное  умение  внимательно  читать,  понимать  и  самостоятельно
интерпретироватьхудожественныйтекст;

4)  знание  содержания,  понимание  ключевых  проблем  и  осознание
историко-культурного  и  нравственно-ценностного  взаимовлияния
произведений  русской  и  зарубежной  классической  литературы,  а  также
литературнародовРоссии(втораяполовинаXIXвека);

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественныхтекстов,выявлятьсвязьлитературныхпроизведенийвторой
половиныXIXвекасовременемнаписания,ссовременностьюитрадицией;
умениераскрыватьконкретно-историческоеиобщечеловеческоесодержание
литературныхпроизведений;

6)способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературы
XIXвекаобразы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимв
развёрнутых  аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях;
участвоватьвдискуссииналитературныетемы;иметьустойчивыенавыки
устнойиписьменнойречивпроцессечтенияиобсуждениялучшихобразцов
отечественнойизарубежнойлитературы;

7) осмысление художественной картиныжизни,  созданной авторомв
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного
восприятия  и  интеллектуального  понимания;  умение  эмоционально
откликатьсянапрочитанное,выражатьличноеотношениекнему,передавать
читательскиевпечатления;

8)сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальных
особенностей  обучающихся)  читать,  в  том  числе  наизусть  не  менее  10
произведенийи(или)фрагментов;

9)  овладение  умениями  анализа  и  интерпретации  художественных
произведенийвединствеформыисодержания(сучётомнеоднозначности
заложенныхвнёмсмысловиналичиявнёмподтекста) с использованием



теоретико-литературныхтерминовипонятий(вдополнениекизученнымв
основнойшколе):

конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в
творчестве  писателя;  традиция  и  новаторство;  авторский  замысел  и  его
воплощение;  художественное  время  и  пространство;  миф  и  литература;
историзм,  народность;  историко-литературный  процесс;  литературные
направления  и  течения:  романтизм,  реализм;  литературные  жанры;
трагическоеикомическое;психологизм;тематикаипроблематика;авторская
позиция;  фабула;  виды  тропов  и  фигуры  речи;  внутренняя  речь;  стиль,
стилизация;аллюзия,подтекст;символ;системыстихосложения(тоническая,
силлабическая,  силлабо-тоническая);  «вечные темы»и «вечные образы» в
литературе;  взаимосвязь  и  взаимовлияние  национальных  литератур;
художественныйперевод;литературнаякритика;

10)  умение  сопоставлять  произведения  русской  и  зарубежной
литературыисравниватьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругих
видахискусств(графика,живопись,театр,кино,музыкаидр.);

11)сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикак
явлении словесного искусства,  о  языке художественной литературыв  его
эстетической  функции  и  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского  языка  в  произведениях  художественной  литературы  и  умение
применятьихвречевойпрактике;владениеумениеманализироватьединицы
различныхязыковыхуровнейивыявлятьихрольвпроизведении;

12)  овладение  современными  читательскими  практиками,  культурой
восприятияипониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельного
истолкования  прочитанного  в  устной  и  письменной  формах,
информационнойпереработкитекстовввидеаннотаций,отзывов,докладов,
тезисов, конспектов, рефератов, а такжесочиненийразличныхжанров (не
менее  250  слов);  владение  умением  редактировать  и  совершенствовать
собственные  письменные  высказывания  с  учётом  норм  русского
литературногоязыка;

13)умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втом
числевмедиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотек
иэлектронныхбиблиотечныхсистем;

11 КЛАСС
1)  осознание  чувства  причастности  к  отечественным  традициям  и

осознание  исторической  преемственности  поколений;  включение  в
культурно-языковоепространстворусскойимировойкультурычерезумение
соотносить  художественную  литературу  конца XIX –  начала XXI века  с



фактамиобщественной жизни и культуры; раскрывать роль литературыв
духовном  и  культурном  развитии  общества;  воспитание  ценностного
отношенияклитературекакнеотъемлемойчастикультуры;

2)  осознание  взаимосвязи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным,духовно-нравственнымразвитиемличностивконтексте
осмысления  произведений  русской,  зарубежной  литературы  и  литератур
народовРоссииисобственногоинтеллектуально-нравственногороста;

3)приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего–к
традиционнымценностямисокровищамотечественнойимировойкультуры;
понимание  роли  и  места  русской  литературы  в  мировом  культурном
процессе;

4)  знание  содержания и понимание ключевых проблемпроизведений
русской, зарубежнойлитературы, литературнародовРоссии(конец XIX –
начало XXI века)  и  современной литературы, их историко-культурного и
нравственно-ценностного  влияния  на  формирование  национальной  и
мировойлитературы;

5)  сформированность  умений  определять  и  учитывать  историко-
культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа
художественныхтекстов,выявлятьсвязьлитературныхпроизведенийконца
XIX–XXI века  со  временем  написания,  с  современностью  и  традицией;
выявлять«сквозныетемы»иключевыепроблемырусскойлитературы;

6)способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературы
образы,  темы,  идеи,  проблемы  и  выражать  своё  отношение  к  ним  в
развёрнутых  аргументированных  устных  и  письменных  высказываниях;
участиевдискуссииналитературныетемы;свободноевладениеустнойи
письменной  речью  в  процессе  чтения  и  обсуждения  лучших  образцов
отечественнойизарубежнойлитературы;

7)  самостоятельное  осмысление  художественной  картины  жизни,
созданной  автором  в  литературном  произведении,  в  единстве
эмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопонимания;

8)сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальных
особенностей  обучающихся)  читать,  в  том  числе  наизусть  не  менее  10
произведенийи(или)фрагментов;

9)  овладение  умениями  самостоятельного  анализа  и  интерпретации
художественныхпроизведенийвединствеформыисодержания (с учётом
неоднозначностизаложенныхвнёмсмысловиналичиявнёмподтекста)с
использованиемтеоретико-литературныхтерминовипонятий(вдополнение
кизученнымвосновнойшколе):



конкретно-историческое,  общечеловеческое  и  национальное  в
творчестве  писателя;  традиция  и  новаторство;  авторский  замысел  и  его
воплощение;  художественное  время  и  пространство;  миф  и  литература;
историзм,  народность;  историко-литературный  процесс;  литературные
направления  и  течения:  романтизм,  реализм,  модернизм  (символизм,
акмеизм, футуризм),  постмодернизм;  литературные жанры;  трагическое  и
комическое;  психологизм;  тематика  и  проблематика;  авторская  позиция;
фабула; видытропови фигурыречи; внутренняяречь; стиль, стилизация;
аллюзия,  подтекст;  символ;  системы  стихосложения  (тоническая,
силлабическая,  силлабо-тоническая),  дольник,  верлибр;  «вечные  темы»  и
«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовлияниенациональных
литератур;художественныйперевод;литературнаякритика;

10)  умение  самостоятельно  сопоставлять  произведения  русской  и
зарубежной  литературы  и  сравнивать  их  с  художественными
интерпретациямивдругихвидахискусств(графика,живопись,театр,кино,
музыкаидр.);

11)сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикак
явлении словесного искусства,  о  языке художественной литературыв  его
эстетической  функции  и  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского  языка  в  произведениях  художественной  литературы  и  умение
применятьихвречевойпрактике;

12)  овладение  современными  читательскими  практиками,  культурой
восприятияипониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельного
истолкования  прочитанного  в  устной  и  письменной  формах,
информационнойпереработкитекстовввидеаннотаций,отзывов,докладов,
тезисов, конспектов, рефератов, а такжесочиненийразличныхжанров (не
менее  250  слов);  владение  умением  редактировать  и  совершенствовать
собственные  письменные  высказывания  с  учётом  норм  русского
литературногоязыка;

13)  умение  самостоятельно  работать  с  разными  информационными
источниками, в  томчисле в медиапространстве, оптимально использовать
ресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечныхсистем.



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Контрольные 
работы

Раздел 1.Литература второй половины XIX века
1.1 А.Н.Островский.Драма«Гроза» 5 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.2 И.А.Гончаров.Роман«Обломов» 5 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.3 И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети» 7 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.4

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменее
трёхповыбору).Например,«Тройка»,«Я
нелюблюирониитвоей...»,«Вчерашний
день,часувшестом…»,«Мыстобой
бестолковыелюди...»,«Поэти
Гражданин»,«Элегия»(«Пускайнам
говоритизменчиваямода...»)идр.Поэма
«КомунаРусижитьхорошо»

6 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.5

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменее
трёхповыбору).Например,«Silentium!»,
«Нето,чтомнитевы,природа...»,«Умом
Россиюнепонять…»,«О,как
убийственномылюбим...»,«Намнедано
предугадать…»,«К.Б.»(«Явстретилвас
—ивсёбылое...»)идр.

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

1.6 А.А.Фет.Стихотворения(неменеетрёх
повыбору).Например,«Однимтолчком
согнатьладьюживую…»,«Ещёмайская

3 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/



ночь»,«Вечер»,«Этоутро,радость
эта…»,«Шёпот,робкоедыханье…»,
«Сияланочь.Лунойбылполонсад.
Лежали…»идр.

1.7

М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника
«Историяодногогорода»(неменеедвух
главповыбору).Например,главы«О
коренипроисхожденияглуповцев»,
«Описьградоначальникам»,«Органчик»,
«Подтверждениепокаяния»идр.

3 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.8
Ф.М.Достоевский.Роман«Преступление
инаказание»

10 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.9
Л.Н.Толстой.Роман-эпопея«Войнаи
мир»

15 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.10
Н.С.Лесков.Рассказыиповести
«Очарованныйстранник».

2 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

1.11

А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхпо
выбору).Например,«Студент»,«Ионыч»,
«Дамассобачкой»,«Человеквфутляре»
идр.Комедия«Вишнёвыйсад»

9 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

Итогопоразделу 69

Раздел 2.Литература народов России

2.1
Стихотворения(неменееодногопо
выбору).Например,Г.Тукая,К.
Хетагуроваидр.

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

Итогопоразделу 1

Раздел 3.Зарубежная литература



3.1

ЗарубежнаяпрозавторойполовиныXIX
века(неменееодногопроизведенияпо
выбору).Например,произведения
Ч.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,
«Большиенадежды»;Г.Флобера«Мадам
Бовари»идр.

2 0 https://resh.edu.ru/subject/14/10/

3.2

ЗарубежнаяпоэзиявторойполовиныXIX
века(неменеедвухстихотворений
одногоизпоэтовповыбору).Например,
стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлераидр.

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

3.3

Зарубежнаядраматургиявторой
половиныXIXвека(неменееодного
произведенияповыбору).Например,
пьесыГ.Гауптмана«Передвосходом
солнца»;Г.Ибсена«Кукольныйдом»и
др.

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

Итогопоразделу 4

Развитиеречи 10 0
Урокивнеклассногочтения 2 0
Итоговыеконтрольныеработы 4 4
Подготовкаизащитапроектов 4 0
Резервныеуроки 8 0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 4

 11 КЛАСС 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы
Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы



Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1.Литература конца XIX — начала ХХ века

1.1
А.И.Куприн.Рассказыиповести(одно
произведениеповыбору).Например,
«Гранатовыйбраслет»,«Олеся»идр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

1.2
Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(одно
произведениеповыбору).Например,
«ИудаИскариот»,«Большойшлем»идр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

1.3

М.Горький.Рассказы(одинповыбору).
Например,«СтарухаИзергиль»,«Макар
Чудра»,«Коновалов»идр.Пьеса«На
дне».

5 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

1.4

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека
(неменеедвухстихотворенийодного
поэтаповыбору).Например,
cтихотворенияК.Д.Бальмонта,М.А.
Волошина,Н.С.Гумилёваидр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

Итогопоразделу 11

Раздел 2.Литература ХХ века

2.1

И.А.Бунин.Рассказы(дваповыбору).
Например,«Антоновскиеяблоки»,
«Чистыйпонедельник»,«Господиниз
Сан-Франциско»идр.

3 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.2 А.А.Блок.Стихотворения(неменее 4 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



трёхповыбору).Например,
«Незнакомка»,«Россия»,«Ночь,улица,
фонарь,аптека…»,«Рекараскинулась.
Течёт,груститлениво…»(изцикла«На
полеКуликовом»),«Нажелезной
дороге»,«Одоблестях,оподвигах,о
славе...»,«О,весна,безконцаибез
краю…»,«О,яхочубезумножить…»и
др.Поэма«Двенадцать».

2.3

В.В.Маяковский.Стихотворения(не
менеетрёхповыбору).Например,«Авы
моглибы?»,«Нате!»,«Послушайте!»,
«Лиличка!»,«Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся»,«ПисьмоТатьяне
Яковлевой»идр.Поэма«Облаков
штанах».

4 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.4

С.А.Есенин.Стихотворения(неменее
трёхповыбору).Например,«Гойты,
Русь,мояродная...»,«Письмоматери»,
«СобакеКачалова»,«Спитковыль.
Равнинадорогая…»,«Шаганэтымоя,
Шаганэ…»,«Нежалею,незову,не
плачу…»,«Япоследнийпоэт
деревни…»,«РусьСоветская»,«Низкий
домсголубымиставнями...»идр.

3 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.5 О.Э.Мандельштам.Стихотворения(не
менеетрёхповыбору).Например,
«Бессонница.Гомер.Тугиепаруса…»,
«Загремучуюдоблестьгрядущих

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



веков…»,«Ленинград»,«Мыживём,под
собоюнечуястраны…»идр.

2.6

М.И.Цветаева.Стихотворения(неменее
трёхповыбору).Например,«Моим
стихам,написаннымтакрано…»,«Кто
созданизкамня,ктосозданизглины…»,
«Идёшь,наменяпохожий…»,«Мне
нравится,чтовыбольнынемной…»,
«Тоскапородине!Давно…»,«Книгив
красномпереплёте»,«Бабушке»,
«Красноюкистью…»(изцикла«Стихио
Москве»)идр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.7

А.А.Ахматова.Стихотворения(не
менеетрёхповыбору).Например,
«Песняпоследнейвстречи»,«Сжаларуки
подтемнойвуалью…»,«Смуглыйотрок
бродилпоаллеям…»,«Мнеголосбыл.
Онзвалутешно…»,«Нестемия,кто
бросилземлю...»,«Мужество»,
«Приморскийсонет»,«Роднаяземля»и
др.Поэма«Реквием».

4 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.8
Н.А.Островский.Роман«Какзакалялась
сталь»(избранныеглавы)

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.9
М.А.Шолохов.Роман-эпопея«Тихий
Дон»(избранныеглавы)

4 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.10
М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия»,
«МастериМаргарита»(одинроманпо
выбору)

4 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.11 А.П.Платонов.Рассказыиповести 2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



(однопроизведениепо
выбору).Например,«Впрекрасноми
яростноммире»,«Котлован»,
«Возвращение»идр.

2.12

А.Т.Твардовский.Стихотворения(не
менеетрёхповыбору).Например,«Вся
сутьводном-единственномзавете…»,
«Памятиматери»(«Вкраю,кудаих
вывезлигуртом…»),«Язнаю,никакой
моейвины…»,«Дробитсярваныйцоколь
монумента...»идр.

3 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.13

ПрозаоВеликойОтечественнойвойне
(поодномупроизведениюнеменеечем
трехписателейповыбору).Например,В.
П.Астафьев«Пастухипастушка»,
«Звездопад»;Ю.В.Бондарев«Горячий
снег»;В.В.Быков«Обелиск»,
«Сотников»,«Альпийскаябаллада»;Б.Л.
Васильев«Азориздесьтихие»,«В
спискахнезначился»,«Завтрабыла
война»;К.Д.Воробьев«Убитыпод
Москвой»,«Этомы,Господи!»;В.Л.
Кондратьев«Сашка»;В.П.Некрасов«В
окопахСталинграда»;Е.И.Носов
«Красноевинопобеды»,«Шопен,соната
номердва»;С.С.Смирнов«Брестская
крепость»идр.

3 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.14 А.А.Фадеев.Роман«Молодаягвардия» 2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.15 В.О.Богомолов.Роман"Вавгустесорок 1 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



четвертого"

2.16

ПоэзияоВеликойОтечественнойвойне.
Стихотворения(поодному
стихотворениюнеменеечемдвухпоэтов
повыбору).Например,Ю.В.Друниной,
М.В.Исаковского,Ю.Д.Левитанского,
С.С.Орлова,Д.С.Самойлова,К.М.
Симонова,Б.А.Слуцкогоидр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.17

ДраматургияоВеликойОтечественной
войне.Пьесы(однопроизведениепо
выбору).Например,В.С.Розов«Вечно
живые»идр.

1 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.18

Б.Л.Пастернак.Стихотворения(не
менеетрёхповыбору).Например,
«Февраль.Достатьчернилиплакать!..»,
«Определениепоэзии»,«Вовсёммне
хочетсядойти…»,«Снегидёт»,«Любить
иных—тяжёлыйкрест...»,«Быть
знаменитымнекрасиво…»,«Ночь»,
«Гамлет»,«Зимняяночь»идр.

3 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.19

А.И.Солженицын.Произведения«Один
деньИванаДенисовича»,«Архипелаг
ГУЛАГ»(фрагментыкнигиповыбору,
например,глава«Поэзияподплитой,
правдаподкамнем»)

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.20

В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвух
повыбору).Например,«Срезал»,
«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,
«Крепкиймужик»,«Сапожки»идр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



2.21

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(не
менееодногопроизведенияповыбору).
Например,«Живиипомни»,«Прощание
сМатёрой»идр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.22

Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменее
трёхповыбору).Например,«Звезда
полей»,«Тихаямояродина!..»,«В
горницемоейсветло…»,«Привет,
Россия…»,«Русскийогонёк»,«Ябуду
скакатьпохолмамзадремавшей
отчизны...»идр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

2.23

И.А.Бродский.Стихотворения(неменее
трёхповыбору).Например,«Насмерть
Жукова»,«Осеннийкрикястреба»,
«Пилигримы»,«Стансы»(«Нистраны,
нипогоста…»),«НастолетиеАнны
Ахматовой»,«Рождественскийроманс»,
«Явходилвместодикогозверяв
клетку…»идр.

3 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

Итогопоразделу 60

Раздел 3.Проза второй половины XX — начала XXI века
3.1 ПрозавторойполовиныXX—начала

XXIвека.Рассказы,повести,романы(по
одномупроизведениюнеменеечемтрёх
прозаиковповыбору).Например,Ф.А.
Абрамов(«Братьяисёстры»(фрагменты
изромана),повесть«Пелагея»идр.);Ч.
Т.Айтматов(повести«Пегийпёс,

3 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



бегущийкраемморя»,«Белыйпароход»
идр.);В.И.Белов(рассказы«На
родине»,«Затремяволоками»,
«Бобришныйугор»идр.);Г.Н.
Владимов(«ВерныйРуслан»);Ф.А.
Искандер(романврассказах«Сандроиз
Чегема»(фрагменты),философская
сказка«Кроликииудавы»идр.);Ю.П.
Казаков(рассказы«Северныйдневник»,
«Поморка»,«Воснетыгорькоплакал»и
др.);В.О.Пелевин(роман«Жизнь
насекомых»идр.);ЗахарПрилепин
(рассказ«Белыйквадрат»идр.);А.Н.и
Б.Н.Стругацкие(повесть«Пикникна
обочине»идр.);Ю.В.Трифонов
(повести«Обмен»,«Другаяжизнь»,
«Домнанабережной»идр.);В.Т.
Шаламов(«Колымскиерассказы»,
например,«Одиночныйзамер»,
«Инжектор»,«Записьмом»идр.)идр.

Итого по разделу 3

Раздел 4.Поэзия второй половины XX — начала XXI века
4.1 ПоэзиявторойполовиныXX—начала

XXIвека.Стихотворения(поодному
произведениюнеменеечемдвухпоэтов
повыбору).Например,Б.А.
Ахмадулиной,А.А.Вознесенского,В.С.
Высоцкого,Е.А.Евтушенко,Н.
А.Заболоцкого,Т.Ю.Кибирова,Ю.П.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



Кузнецова,А.С.Кушнера,Л.Н.
Мартынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.
Рождественского,А.А.Тарковского,О.
Г.Чухонцеваидр.

Итого по разделу 2

Раздел 5.Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века

5.1

ДраматургиявторойполовиныХХ—
началаXXIвека.Пьесы(произведение
одногоиздраматурговповыбору).
Например,А.Н.Арбузов«Иркутская
история»;А.В.Вампилов«Старший
сын»;К.В.Драгунская«Рыжаяпьеса»и
др.

1 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

Итого по разделу 1

Раздел 6.Литература народов России

6.1

Рассказы,повести,стихотворения(не
менееодногопроизведенияповыбору).
Например,рассказЮ.Рытхэу
«Хранительогня»;повестьЮ.
Шесталова«Синийветеркаслания»и
др.;стихотворенияГ.Айги,Р.Гамзатова,
М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,
К.Кулиеваидр.

2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

Итогопоразделу 2

Раздел 7.Зарубежная литература
7.1 ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменее 2 https://resh.edu.ru/subject/14/11/



одногопроизведенияповыбору).
Например,произведенияР.Брэдбери
«451градуспоФаренгейту»;А.Камю
«Посторонний»;Ф.Кафки
«Превращение»;Дж.Оруэлла«1984»;Э.
М.Ремарка«Назападномфронтебез
перемен»,«Тритоварища»;Дж.
Сэлинджера«Надпропастьюворжи»;Г.
Уэллса«Машинавремени»;О.Хаксли
«Одивныйновыймир»;Э.Хемингуэя
«Старикиморе»идр.

7.2

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменее
двухстихотворенийодногоизпоэтовпо
выбору).Например,стихотворенияГ.
Аполлинера,Т.С.Элиотаидр.

1 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

7.3

ЗарубежнаядраматургияXXвека(не
менееодногопроизведенияповыбору).
Например,пьесыБ.Брехта«Мамаша
Куражиеёдети»;М.Метерлинка
«Синяяптица»;О.Уайльда«Идеальный
муж»;Т.Уильямса«Трамвай
„Желание“»;Б.Шоу«Пигмалион»идр.

1 https://resh.edu.ru/subject/14/11/

Итогопоразделу 4

Развитиеречи 7
Урокивнеклассногочтения 2
Итоговыеконтрольныеработы 4 4
Подготовкаизащитапроектов 4 1
Резервныеуроки 2



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

102 5 0

 ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока
Количество часов

Дата 
изучения

Электронные цифровые образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

1

Введениевкурслитературы
второйполовиныХIXвека.
Основныеэтапыжизнии
творчестваА.Н.Островского.
Идейно-художественное
своеобразиедрамы«Гроза»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/

2
Тематикаипроблематика
пьесы"Гроза"

1

3
Особенностисюжетаи
своеобразиеконфликтапьесы
"Гроза"

1

4
ГородКалиновиего
обитатели.ОбразКатерины

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/

5
Смыслназванияисимволика
пьесы.Драма«Гроза»в
русскойкритике

1

6 Развитиеречи.Подготовкак
сочинениюпопьесе

1



А.Н.Островского«Гроза»

7
Резервныйурок.Cочинениепо
пьесеА.Н.Островского«Гроза»

1

8
Основныеэтапыжизнии
творчестваИ.А.Гончарова

1

9
Историясозданияромана
"Обломов".Особенности
композиции

1

10
Образглавногогероя.Обломов
иШтольц

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/start/

11
Женскиеобразывромане
"Обломов"иихрольв
развитиисюжета

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/

12

Социально-философский
смыслромана"Обломов".
Русскаякритикаоромане.
Понятие«обломовщина»

1

13

Развитиеречи.Подготовкак
домашнемусочинениюпо
романуИ.А.Гончарова
«Обломов»

1

14

Основныеэтапыжизнии
творчестваИ.С.Тургенева.
Творческаяисториясоздания
романа«Отцыидети»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3521/start/280946/

15
Сюжетипроблематикаромана
«Отцыидети»

1

16 Образнигилиставромане 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/



«Отцыидети»,конфликт
поколений

17
Женскиеобразывромане
«Отцыидети»

1

18
«Вечныетемы»вромане
«Отцыидети».Рольэпилога

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/

19
Авторскаяпозицияиспособы
еевыражениявромане«Отцы
идети»

1

20
Полемикавокругромана
«Отцыидети»:Д.И.Писарев,
М.Антоновичидр

1

21

Развитиеречи.Подготовкак
домашнемусочинениюпо
романуИ.С.Тургенева«Отцыи
дети»

1

22
Основныеэтапыжизнии
творчестваФ.И.Тютчева

1

23 Ф.И.Тютчев-поэт-философ 1

24
Темароднойприродывлирике
Ф.И.Тютчева

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/

25 ЛюбовнаялирикаФ.И.Тютчева 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/

26
Развитиеречи.Анализ
лирическогопроизведения
Ф.И.Тютчева

1

27 Основныеэтапыжизнии
творчестваН.А.Некрасова.О
народныхистоках

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/281166/



мироощущенияпоэта

28
Гражданскаяпоэзияилирика
чувствН.А.Некрасова

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/start/281039/

29
Развитиеречи.Анализ
лирическогопроизведения
Н.А.Некрасова

1

30

Историясозданияпоэмы
Н.А.Некрасова«КомунаРуси
житьхорошо».Жанр,
фольклорнаяоснова
произведения

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/

31

Сюжетпоэмы«КомунаРуси
житьхорошо»:путешествие
какприеморганизации
повествования.Авторские
отступления

1

32
Многообразиенародныхтипов
вгалерееперсонажей«Комуна
Русижитьхорошо»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/

33
Проблемысчастьяисмысла
жизнивпоэме«КомунаРуси
житьхорошо»

1

34
Основныеэтапыжизнии
творчестваА.А.Фета.Теория
«чистогоискусства»

1

35
Человекиприродавлирике
А.А.Фета

1

36 Художественноемастерство 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/35143/



А.А.Фета

37
Развитиеречи.Анализ
лирическогопроизведения
А.А.Фета

1

38
Подготовкакконтрольному
сочинениюпопоэзиивторой
половиныXIXвека

1

39
Контрольноесочинениепо
поэзиивторойполовиныXIX
века

1 1

40
Основныеэтапыжизнии
творчестваМ.Е.Салтыкова-
Щедрина.Мастерсатиры

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/

41

«Историяодногогорода»как
сатирическоепроизведение.
Глава«Окорени
происхожденияглуповцев»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/

42

Собирательныеобразы
градоначальникови
«глуповцев».«Опись
градоначальникам»,
«Органчик»,«Подтверждение
покаяния»идр.

1

43
Подготовкакпрезентации
пректовполитературевторой
половиныXIXвека

1

44 Презентацияпроектовпо
литературевторойполовины

1 1



XIXвека

45
Основныеэтапыжизнии
творчестваФ.М.Достоевского

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/

46

Историясозданияромана
«Преступлениеинаказание».
Жанровыеикомпозиционные
особенности

1

47

Основныесюжетныелинии
романа"Преступлениеи
наказание".Преступление
Раскольникова.Идеяоправе
сильнойличности

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/

48
Раскольниковвсистеме
образов.Раскольниковиего
«двойники»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/

49
Униженныеиоскорбленныев
романе«Преступлениеи
наказание».ОбразПетербурга

1

50

ОбразСонечкиМармеладовой
ипроблеманравственного
идеалавромане"Преступление
инаказание"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/

51
Библейскиемотивыиобразыв
«Преступленииинаказании»

1

52
Смыслназванияромана
«Преступлениеинаказание».
Рольфинала

1

53 Художественноемастерство 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/



писателя.Психологизмв
романе«Преступлениеи
наказание»

54
Историко-культурноезначение
романаФ.М.Достоевского
«Преступлениеинаказание»

1

55

Развитиеречи.Подготовкак
домашнемусочинениюпо
роману«Преступлениеи
наказание»

1

56
Основныеэтапыжизнии
творчестваЛ.Н.Толстого

1

57
Историясозданияромана
«Войнаимир».Жанровые
особенностипроизведения

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/

58
Смыслназвания.Историческая
основапроизведения«Войнаи
мир»

1

59
Роман-эпопея«Войнаимир».
Нравственныеустоиижизнь
дворянства

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/start/

60
«Мысльсемейная»вромане
"Войнаимир":Ростовыи
Болконские

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/

61

Нравственно-философские
взглядыЛ.Н.Толстого,
воплощенныевженских
образахромана"Войнаимир"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/



62
АндрейБолконский:поиски
смыслажизни

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/

63
ДуховныеисканияПьера
Безухова

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/

64
Отечественнаявойна1812года
вромане"Войнаимир"

1

65
Бородинскоесражениекак
идейно-композициионный
центрромана"Войнаимир"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/

66
ОбразыКутузоваиНаполеона
вромане"Войнаимир"

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/9337/

67
«Мысльнародная»вромане
"Войнаимир".ОбразПлатона
Каратаева

1

68
Философияисториивромане
"Войнаимир":рольличности
истихийноеначало

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/

69
ПсихологизмпрозыТолстого:
«диалектикадуши»

1

70
Значениетворчества
Л.Н.Толстоговотечественной
имировойкультуре

1

71
Развитиеречи.Подготовкак
домашнемусочинениюпо
романуЛ.Н.Толстого

1

72 Основныеэтапыжизнии
творчестваН.С.Лескова.
Художественныймир

1



произведенийписателя

73

Изображениеэтаповдуховного
путиличностивпроизведениях
Н.С.Лескова.Особенности
лесковскойповествовательной
манерысказа

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/

74
Внеклассноечтение«Любимые
страницылитературывторой
половиныXIXвека»

1

75
Подготовкакконтрольному
сочинениюпопрозевторой
половиныXIXвека

1

76
Контрольноесочинениепо
прозевторойполовиныXIX
века

1 1

77
Основныеэтапыжизнии
творчестваА.П.Чехова.
Новаторствопрозыписателя

1

78
Идейно-художественное
своеобразиерассказа«Ионыч»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/300213/

79
Многообразиефилософско-
психологическойпроблематики
врассказахА.П.Чехова

1

80

Историясоздания,жанровые
особенностикомедии
«Вишневыйсад».Смысл
названия

1

81 Проблематикакомедии 1



"Вишневыйсад".Особенности
кофликтаисистемыобразов.
Разрушение«дворянского
гнезда»

82
РаневскаяиГаевкакгерои
уходящеговпрошлое
усадебногобыта

1

83
Настоящееибудущеев
комедии"Вишневыйсад":
образыЛопахина,ПетииАни

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/

84
Художественноемастерство,
новаторствоЧехова-драматурга

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/

85
Значениетворческогонаследия
Чеховадляотечественнойи
мировойлитературыитеатра

1

86
Развитиеречи.Подготовкак
домашнемусочинениюпо
творчествуА.П.Чехова

1

87
Презентацияпроектовпо
литературевторойполовины
XIXвека

1 1

88

ПоэзиянародовРоссии.
Страницыжизнипоэта(по
выбору,например,Г.Тукая,
К.Хетагуроваидр.)и
особенностиеголирики

1

89 Резервныйурок.Анализ
лирическогопроизведенияиз

1



поэзиинародовРоссии(по
выбору)

90

Жизньитворчествописателя
Г.Флобера.Историясоздания,
сюжетикомпозиция
произведения

1

91
Г.Флобер."МадамБовари".
Тематика,проблематика.
Системаобразов

1

92

Резервныйурок.Г.Флобер
"МадамБовари".
Художественноемастерство
писателя

1

93
Развитиеречи.Письменный
ответнапроблемныйвопрос

1

94
Страницыжизнипоэта(А.
Рембо,Ш.Бодлераидр.),
особенностиеголирики

1

95

Резервныйурок.
Символическиеобразыв
стихотворениях,особенности
поэтическогоязыка(навыбор
А.Рембо,Ш.Бодлераидр.)

1

96

Жизньитворчестводраматурга
Г.ИбсенИсториясоздания,
сюжетиконфликтв
произведении

1

97 Резервныйурок.Г.Ибсен 1



«Кукольныйдом».
Проблематикапьесы.Система
образов.Новаторство
драматурга

98

Резервныйурок.Повторение.
Сквозныеобразыимотивыв
литературевторойполовины
XIXвека

1

99
Контрольнаяработана
промежуточнойаттестации

1 1

100
Внеклассноечтение«Вмире
современнойлитературы»

1

101

Резервныйурок.Подготовкак
презентациипроектапо
зарубежнойлитературеначала
ХIХвека

1

102
Презентацияпроектапо
зарубежнойлитературеХIХ
века

1 1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

102 6

 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока
Количество часов

Дата 
изучения

Электронные цифровые образовательные
ресурсыВсего

Контрольные
работы

1 Введениевкурсрусской
литературыХХвека.Основные

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3762/start/



этапыжизниитворчества
А.И.Куприна.Проблематика
рассказовписателя

2

Своеобразиесюжетаповести
А.И.Куприна"Гранатовый
браслет".Художественное
мастерствописателя

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/start/

3

Основныеэтапыжизнии
творчестваЛ.Н.Андреева.На
перепутьяхреализмаи
модернизма

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3676/start/281601/

4

Проблематикарассказа
Л.Н.Андреева«Большойшлем».
Трагическоемироощущение
автора

1 0

5

Основныеэтапыжизнии
творчестваМ.Горького.
Романтическийпафосисуровая
правдарассказовписателя

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4815/start/

6
Социально-философскаядрама
«Надне».Историясоздания,
смыслназванияпроизведения

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/start/

7
Тематика,проблематика,
системаобразовдрамы«Надне»

1 0

8
«Триправды»впьесе"Надне"и
ихтрагическоестолкновение

1 0

9 НоваторствоГорького-
драматурга.Сценическаясудьба

1 0



пьесы"Надне"

10
Развитиеречи.Подготовкак
сочинениюпопьесеМ.Горького
«Надне»

1 0

11
Резервныйурок.Сочинениюпо
пьесеМ.Горького«Надне»

1 0

12

Серебряныйвекрусской
литературы.Эстетические
программымодернистских
объединений

1 0

13

Художественныймирпоэта(на
выборК.Д.Бальмонта,М.А.
Волошина,Н.С.Гумилёваи
др.).Основныетемыимотивы
лирикипоэта

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/start/300466/

14

Развитиеречи.Анализ
лирическогопроизведения
поэтовСеребряноговека(по
выбору)

1 0

15
Основныеэтапыжизнии
творчестваИ.А.Бунина.Темыи
мотивырассказовписателя

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3688/start/11404/

16

Темалюбвивпроизведениях
И.А.Бунина(«Антоновские
яблоки»,«Чистый
понедельник»).ОбразРодины

1 0

17 Социально-философская
проблематикарассказов

1 0



И.А.Бунина(«ГосподинизСан-
Франциско»)

18

Основныеэтапыжизнии
творчестваА.А.Блока.Поэти
символизм.Разнообразие
мотивовлирики.Образ
ПрекраснойДамывпоэзии.
Например,«Незнакомка»,«На
железнойдороге»,«О,весна,без
концаибезкраю…»,«О,яхочу
безумножить…»идр.

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/

19

Образ«страшногомира»в
лирикеА.А.Блока.Тема
Родины.Например,«Россия»,
«Ночь,улица,фонарь,
аптека…»,«Рекараскинулась.
Течёт,груститлениво…»(из
цикла«НаполеКуликовом»),
«Одоблестях,оподвигах,о
славе...»идр.

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/

20

Поэтиреволюция.Поэма
А.А.Блока«Двенадцать»:
историясоздания,
многоплановость,сложность
художественногомирапоэмы

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/301291/

21 Героипоэмы"Двенадцать",
сюжет,композиция,
многозначностьфинала.
Художественноесвоеобразие

1 0



языкапоэмы

22
Подготовкакпрезентации
проектаполитературеначала
ХХвека

1 0

23
Презентацияпроектапо
литературеначалаХХвека

1 1

24

Основныеэтапыжизнии
творчестваВ.В.Маяковского.
Новаторствопоэтики
Маяковского.Лирическийгерой
раннихпроизведенийпоэта

1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/

25
Поэтиреволюция.Сатирав
стихотворенияхМаяковского
(«Прозаседавшиеся»идр.)

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3786/start/

26

Своеобразиелюбовнойлирики
Маяковского(«Послушайте!»,
«Лиличка!»,«ПисьмоТатьяне
Яковлевой»идр.)

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/start/

27
Художественныймирпоэмы
В.В.Маяковского«Облаков
штанах»

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/start/

28 Основныеэтапыжизнии
творчестваС.А.Есенина.
Особенностилирикипоэтаи
многообразиетематики
стихотворений(«Гойты,Русь,
мояродная...»,«Собаке
Качалова»,«Нежалею,незову,

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/



неплачу…»идр.)

29

ТемаРоссиииродногодомав
лирикеС.А.Есенина.Природаи
человеквпроизведенияхпоэта
(«Письмоматери»,«Спит
ковыль.Равнинадорогая…»,«Я
последнийпоэтдеревни…»,
«РусьСоветская»,«Низкийдом
сголубымиставнями...»идр.)

1 0

30
Своеобразиелюбовнойлирики
С.А.Есенина(«Шаганэтымоя,
Шаганэ…»идр.)

1 0

31

Развитиеречи.Подготовкак
домашнемусочинениюпо
лирикеА.А.Блока,
В.В.Маяковского,С.А.Есенина

1 0

32

Страницыжизниитворчества
О.Э.Мандельштама.Основные
мотивылирикипоэта,
философичностьегопоэзии
(«Бессонница.Гомер.Тугие
паруса…»,«Загремучую
доблестьгрядущихвеков…»)

1 0

33 Художественноесвоеобразие
поэзииМандельштама.
Символикацвета,ритмико-
интонационноемногообразие
лирикипоэта(стихотворения
«Ленинград»,«Мыживём,под

1 0



собоюнечуястраны…»идр.)

34

Страницыжизниитворчества
М.И.Цветаевой.Многообразие
тематикиипроблематикив
лирикепоэта(«Моимстихам,
написаннымтакрано…»,«Кто
созданизкамня,ктосозданиз
глины…»идр.)

1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5614/start/297347/

35

Уникальностьпоэтического
голосаЦветаевой.Искренность
лирическогомонолога-исповеди
(«Идёшь,наменяпохожий…»,
«Мненравится,чтовыбольны
немной…»,«Тоскапородине!
Давно…»,«Книгивкрасном
переплёте»,«Бабушке»,
«Красноюкистью…»(изцикла
«СтихиоМоскве»)идр.)

1 0

36

Основныеэтапыжизнии
творчестваА.А.Ахматовой.
Многообразиетематикилирики.
Любовькаквсепоглощающее
чувствовлирикепоэта(«Песня
последнейвстречи»,«Сжала
рукиподтемнойвуалью…»,
«Смуглыйотрокбродилпо
аллеям…»идр.)

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/

37 Гражданскийпафослирики
Ахматовой.ТемаРодиныи

1 0



судьбывтворчествепоэта(«Не
стемия,ктобросилземлю...»,
«Мужество»,«Приморский
сонет»,«Роднаяземля»,«Мне
голосбыл.Онзвалутешно…»и
др.)

38

Историясозданияпоэмы
А.А.Ахматовой«Реквием».
Трагедиянародаипоэта.Смысл
названия

1 0

39

Широтаэпическогообобщения
впоэме«Реквием».
Художественноесвоеобразие
произведения

1 0

40
Подготовкакконтрольному
сочинениюполитературе
первойполовиныХХвека

1 0

41
Контрольноесочинениюпо
литературепервойполовиныХХ
века

1 1

42

Страницыжизниитворчества
Н.А.Островского.История
создания,идейно-
художественноесвоеобразие
романа«Какзакаляласьсталь»

1 0

43
ОбразПавкиКорчагинакак
символмужества,героизмаи
силыдуха

1 0



44

Основныеэтапыжизнии
творчестваМ.А.Шолохова.
Историясозданияшолоховского
эпоса.Особенностижанра

1 0

45

Роман-эпопея«ТихийДон».
Системаобразов.Темасемьи.
Нравственныеценности
казачества

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4811/start/

46

Роман-эпопея«ТихийДон».
Трагедияцелогонародаисудьба
одногочеловека.Проблема
гуманизмавэпопее

1 0

47

Женскиесудьбывромане
«ТихийДон».Рольпейзажав
произведении.ТрадицииЛ.Н.
ТолстоговпрозеМ.А.
Шолохова

1 0

48
Развитиеречи.Анализэпизода
романа-эпопеиМ.Шолохова
«ТихийДон»

1 0

49

Основныеэтапыжизнии
творчестваМ.А.Булгакова.
Историясозданияпроизведения
«Белаягвардия»,«Мастери
Маргарита»(одинроманпо
выбору)

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/start/

50 Своеобразиежанраи
композиции.Многомерность
историческогопространствав

1 0



романе«Белаягвардия»,
«МастериМаргарита»(один
романповыбору).Система
образов

51

Проблемавыборанравственной
игражданскойпозициивромане
«Белаягвардия»,«Мастери
Маргарита»(одинроманпо
выбору)

1 0

52

Эпическаяширота
изображеннойпанорамыи
лиризмразмышлений
повествователя.Смыслфинала
романа«Белаягвардия»,
«МастериМаргарита»(один
романповыбору)

1 0

53

Развитиеречи.Подготовкак
домашнемусочинениюна
литературнуютемупо
творчествуМ.А.Шолоховаи
М.А.Булгакова(повыбору)

1 0

54

Картиныжизниитворчества
А.Платонова.Утопическиеидеи
произведенийписателя.Особый
типплатоновскогогероя

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/start/

55 Высокийпафосиостраясатира
произведенийПлатонова(одно
произведениеповыбору,
например,«Котлован»,

1 0



«Возвращение»идр.).
Самобытностьязыкаистиля
писателя

56

Страницыжизниитворчества
А.Т.Твардовского.Тематикаи
проблематикапроизведений
автора(неменеетрёхпо
выбору)

1 0

57

Поэтивремя.Основныемотивы
лирикиТвардовского.Тема
ВеликойОтечественнойвойны
(«Памятиматери»(«Вкраю,
кудаихвывезлигуртом…»),«Я
знаю,никакоймоейвины…»и
др.)

1 1

58

Темапамяти.Доверительностьи
исповедальностьлирической
интонацииТвардовского
(«Дробитсярваныйцоколь
монумента...»идр.)

1 0

59
ТемаВеликойОтечественной
войнывпрозе(обзор).Человек
навойне

1 0

60

Историческаяправда
художественныхпроизведенийо
ВеликойОтечественнойвойне.
Своеобразие«лейтенантской»
прозы

1 0

61 Героизмимужествозащитников 1 1



Отечества.Традиции
реалистическойпрозыовойнев
русскойлитературе

62

Страницыжизниитворчества
А.А.Фадеева.Историясоздания
романа«Молодаягвардия».
Жизненнаяправдаи
художественныйвымысел

1 0

63
Системаобразоввромане
«Молодаягвардия».Героизми
мужествомолодогвардейцев

1 0

64
В.О.Богомолов"Вавгустесорок
четвертого".Мужествои
героизмзащитниковРодины

1 0

65

Страницыжизниитворчества
поэта(Ю.В.Друниной,М.В.
Исаковского,Ю.Д.
Левитанскогоидр.).Проблема
историческойпамятив
лирическихпроизведенияхо
ВеликойОтечественнойвойне

1 0

66

Патриотическийпафоспоэзиио
ВеликойОтечественнойвойнеи
еехудожественноесвоеобразие
(стихотворенияС.С.Орлова,Д.
С.Самойлова,К.М.Симонова,
Б.А.Слуцкогоидр.)

1 0

67 Развитиеречи.Анализ
лирическогопроизведенияо

1 0



ВеликойОтечественнойвойне
(повыбору)

68

ТемаВеликойОтечественной
войнывдраматургии.
Художественноесвоеобразиеи
сценическоевоплощение
драматическихпроизведений

1 0

69

Внеклассноечтение.«Страницы,
опаленныевойной»по
произведениямоВеликой
Отечественнойвойне

1 0

70
Подготовкакконтрольному
сочинениюпопроизведениямо
ВеликойОтечественнойвойне

1 0

71
Контрольноесочинениепо
произведениямоВеликой
Отечественнойвойне

1 1

72

Основныеэтапыижизнии
творчестваБ.Л.Пастернака.
Тематикаипроблематика
лирикипоэта

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/

73
Темапоэтаипоэзии.Любовная
лирикаБ.Л.Пастернака

1 0

74
Темачеловекаиприроды.
Философскаяглубиналирики
Пастернака

1 0

75 Основныеэтапыжизнии
творчестваА.И.Солженицына.

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5613/start/



Автобиографизмпрозы
писателя.Своеобразие
раскрытия«лагерной»темы.
РассказСолженицына«Один
деньИванаДенисовича»,
творческаясудьбапроизведения

76

Человекиисториястраныв
контекстетрагическойэпохив
книгеписателя«Архипелаг
ГУЛАГ»

1 0

77
Презентацияпроектапо
литературевторойполовиныХХ
века

1 1

78

Страницыжизниитворчества
В.М.Шукшина.Своеобразие
прозыписателя(неменеедвух
повыбору,например,«Срезал»,
«Обида»,«Микроскоп»,
«Мастер»,«Крепкиймужик»,
«Сапожки»идр.)

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/

79

Нравственныеисканиягероев
рассказовВ.М.Шукшина.
Своеобразие«чудаковатых»
персонажей

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/

80

СтраницыжизниитворчестваВ.
Г.Распутина.Изображение
патриархальнойрусской
деревни

1 0

81 Темапамятиипреемственности 1 0



поколений.Взаимосвязь
нравственныхиэкологических
проблемвпроизведенияхВ.
Г.Распутина(неменееодного
произведенияповыбору,
например,«Живиипомни»,
«ПрощаниесМатёрой»идр.)

82

Страницыжизниитворчества
Н.М.Рубцова.ТемаРодиныв
лирикепоэта(неменеетрёх
стихотворенийповыбору,
например,«Звездаполей»,
«Тихаямояродина!..»идр.)

1 0

83

Задушевностьимузыкальность
поэтическогословаРубцова(«В
горницемоейсветло…»,
«Привет,Россия…»,«Русский
огонёк»,«Ябудускакатьпо
холмамзадремавшейотчизны...»
идр.)

1 0

84 Основныеэтапыжизнии
творчестваИ.А.Бродского.
Основныетемылирических
произведенийпоэта(неменее
трёхповыбору,например,«На
смертьЖукова»,«Осеннийкрик
ястреба»,«Пилигримы»,
«Стансы»(«Нистраны,ни
погоста…»),«Настолетие

1 0



АнныАхматовой»,
«Рождественскийроманс»,«Я
входилвместодикогозверяв
клетку…»идр.)

85
Темапамяти.Философские
мотивывлирикеБродского

1 0

86
Своеобразиепоэтического
мышленияиязыкапоэта
Бродского

1 0

87
Развитиеречи.Анализ
лирическогопроизведения
второйполовиныХХвека

1 0

88

ПрозавторойполовиныXX–
началаXXIвека.Страницы
жизниитворчестваписателя.
«Деревенская»проза.Например,
Ф.А.Абрамов(«Братьяи
сёстры»(фрагментыизромана),
повесть«Пелагея»идругие);
В.И.Белов(рассказы«На
родине»,«Затремяволоками»,
«Бобришныйугор»идругие)

1 0

89 Нравственныеисканиягероевв
прозевторойполовиныХХ–
началеХХIвека.Например,Г.Н.
Владимов(«ВерныйРуслан»);
Ю.П.Казаков(рассказы
«Северныйдневник»,
«Поморка»,«Воснетыгорько

1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/start/



плакал»идругие);Ю.В.
Трифонов(повести«Обмен»,
«Другаяжизнь»,«Домна
набережной»идругие);В.Т.
Шаламов(«Колымские
рассказы»,например,
«Одиночныйзамер»,
«Инжектор»,«Записьмом»и
другие)идр.

90

Разнообразие
повествовательныхформв
изображениижизни
современногообщества.
Например,Ч.Т.Айтматов
(повести«Пегийпёс,бегущий
краемморя»,«Белыйпароход»и
другие);Ф.А.Искандер(романв
рассказах«СандроизЧегема»
(фрагменты),философская
сказка«Кроликииудавы»и
другие);В.О.Пелевин(роман
«Жизньнасекомых»идругие);
А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть
«Пикникнаобочине»идругие);
ЗахарПрилепин(рассказ«Белый
квадрат»)идр.

1 0

91 ПоэзиявторойполовиныXX—
началаXXIвека.Страницы
жизниитворчествапоэта(на

1 0



выборБ.А.Ахмадулиной,А.А.
Вознесенского,В.С.Высоцкого,
Е.А.Евтушенкоидр.).Тематика
ипроблематикалирикипоэта

92

Художественныеприемыи
особенностипоэтическогоязыка
автора(навыборБ.А.
Ахмадулиной,А.А.
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Родной язык



Пояснительная записка

    Рабочая программа по родному русскому языку для обучающихся 11 класса разработана в 
соответствии с Федеральным компонентом стандарта среднего общего образования на основе
Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа …», «Примерная основная образовательная программа среднего 
общего образования» http://fgosreestr.ru/.

    Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» образовательная организация наделена полномочиями по 
разработке и утверждению образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО и с учетом
примерных основных образовательных программ.

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» составляют следующие документы:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения 
русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного 
предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 
отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. Программа 
устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования по русскому родному языку на личностном, метапредметном и 
предметном уровнях,

примерное содержание учебного предмета «Русский родной язык». Программа определяет 
содержание учебного предмета, основные методические стратегии обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 
субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 
обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 
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русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 
свою специфику,

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения;

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса  грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явле ниях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обес печивают его нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего 
о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете;

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

    Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным 
результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего общего образования, и рассчитана на 
общую учебную нагрузку в объеме 35 часов.

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)»

      Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 
гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 
языком русского народа, основой его



духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка
и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-
историческому

опыту человечества.

       Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 
умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 
проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.

    Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление,
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.

    Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 
других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.

    Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» 
не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 
учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 
время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».

    В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение
сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

     Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются 
приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 
народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 
языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 



поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира.

     Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на формирование 
представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что
способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 
социокультурных функций языковой кодификации.

    Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»

Планируемые личностные результаты освоения ООП

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 
его защите;

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

• ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны;

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 
их чувствам, религиозным убеждениям.

• 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;

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

1. 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.

2. 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.



3. 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), тподбирать 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.

Планируемые предметные результаты освоения ООП

Выпускник научится:

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов;

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения;
• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;
• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста;

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации);

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
• соблюдать культуру публичной речи;



• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка;

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

11 класс

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как 
единство формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. 
Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о разнообразии языка.

Раздел 2. Культура речи (18 ч.)

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Обобщающее 
повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, 
фонетическому, традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль
фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских 
писателей. Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 
Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества».

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 
сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 
сложносоставных слов.

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения словосочетаний, простых и 
сложных предложений. Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 
союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности русской речи.

Речевой этикет

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы 
делового общения. Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые 
жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.

Текст как единица языка и речи



Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. 
Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 
текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. Составление 
сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом.

Резерв учебного времени – 3 ч.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Содержание Количество часов

1. Язык и культура 5

2. Культура речи 18

3. Речевая деятельность. Текст 9

4. Резервные уроки 2

                                                                        Всего: 34

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

к рабочей программе по родному русскому языку 

11 класс 

(базовый уровень)

№  урока Наименование разделов и тем

Дата 
проведения 
урока

По 
плану

По 
факту

1 полугодие

1. Язык и речь. Язык и художественная литература

2. Тексты художественной литературы как единство формы и 
содержания

3. Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. 
Пушкин «Скупой рыцарь»)

4. Р/р Практическая работа с текстами русских писателей (А. 
Пушкин «Скупой рыцарь»)

5. Н. Помяловский о разнообразии языка



6. Основные нормы современного литературного произношения и 
ударения в русском языке

7. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 
традиционному принципам русской орфографии

8. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и 
употребления

9.

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в

произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. 
русских писателей

10. Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 
художественной литературе»

11. Р/р Творческая работа «Употребление фразеологизмов в 
художественной литературе»

12.
Словари русского языка. Словари языка писателей. Лексический 
анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 
творчества»

13. Контрольная работа в форме теста по теме «Орфоэпические и 
лексические нормы русского языка»

14. Анализ контрольной работы

15. Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 
формы слова и ее сочетаемости с другими формами.

16. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления 
сложносоставных слов.

17.
Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 
словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения,
в которых однородные члены связаны двойными союзами.

18.
Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая
синонимия как источник богатства и выразительности русской 
речи

19. Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 
деловом общении

20. Этапы делового общения



21. Протокол делового общения. Телефонный этикет  в деловом 
общении.

22.
Контрольная работа в форме теста по теме

«Грамматические нормы русского языка»

23. Анализ контрольной работы

24.
Речевые жанры монологической речи: доклад,

поздравительная речь, презентация

25. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 
дискуссия, политические дебаты

26.
Признаки текста. Виды связей предложений в

тексте

27.
Способы изложения и типы текстов. Особенности композиции и 
конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования 
текста. Корректировка текста.

28. Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат

29. Тезисы. Выписки. Аннотация. Конспект. Реферат

30. Р/р Составление сложного плана и тезисов статьи А. Кони о Л. 
Толстом

31.
Контрольная работа в форме теста по теме

«Функциональные разновидности языка»

32. Анализ контрольной работы

33. Защита проекта по предложенной теме

34. Резервные уроки

Перечень учебно-методического обеспечения

Для учителя:

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: 
«Издательство АСТ», 2018.



2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. – М.: Дрофа, 2009.

3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2000.

4. Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. Ростов-на-Дону: 
Легион, 2017.

5. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: «Литера», 2005.

Для учащихся:

1. Анненкова И. Русский язык. Знаки препинания? Это просто. Для школьников и 
абитуриентов. Санкт-Петербург. Литера. 2014 г.

2. Арбатова Е.А Правила русского языка в таблицах и схемах. Санкт- Петербург. Литера. 2009
г.

3. Арбатова Е.А. Синтаксис и пунктуация русского языка в таблицах и схемах. Санкт-
Петербург. Литера. 2014 г.

4. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение. – М.: Новое знание, 2002.

5. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения. – М., 2000.

6. Дэйли К., Дэйли-Каравелла Л. Научись говорить: твой путь к успеху. –

СПб., 2004.

7. Каширина Т.Г. Доклады и сообщения по русскому языку. Москва. Эксмо. 2010 г.

8. Прядко В.А. Фонетика, лексика и фразеология русского языка в таблицах и схемах. Санкт-
Петербург. Литера. 2014 г.

9. Родина И.О. Правила и упражнения по русскому языку. 6-7 классы. Ростов-на-Дону. Серия 
«Школьный репетитор». 2010 г.

10. Рождественский Ю. В. Теория риторики. – М.: Флинта, Наука, 2006.

11. Стернин И. А. Практическая риторика. – М.: Издательский центр «Академия», 1993.

12. Стешов А. В. Как победить в споре. – Л., 1982.

13. Учебные пособия "Школьная риторика" УМК образовательной системы "Школа 2100"



Иностранный язык



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по немецкому  языку (базовый уровень) на уровне среднего общего образования 
разработана на основе ФГОС СОО.

Программа по немецкому  языку даёт представление о целях образования, развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного 
предмета «Иностранный (немецкий) язык».

Программа по немецкому языку устанавливает распределение обязательного предметного содержания 
по годам обучения, предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 
курса, учитывает особенности изучения немецкого  языка, исходя из его лингвистических 
особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей 
иностранного (немецкого ) языка с содержанием других учебных предметов, изучаемых в 10–11 
классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по немецкому 
языку с учётом особенностей преподавания языка на уровне среднего общего образования на базовом 
уровне на основе отечественных методических традиций построения школьного курса немецкого  
языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования.

Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 
обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного 
взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности,
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении иностранного 
языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других предметных областей, 
становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. Таким образом, они 
ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных результатов обучения.

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению целей и 
содержания обучения предмету.

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются на 
ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, 
метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс 
личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструмент 
развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях; одно из 
средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления 
к взаимопониманию между людьми разных стран и народов.

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения немецким 
языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего 
образования, в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 
компенсаторная и метапредметная компетенции:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 
отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях немецкого  языка, разных 
способах выражения мысли в родном и немецком  языках;



социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 
немецкоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 
умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств немецкого языка при получении и передаче информации;

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным языком 
формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 
подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на 
уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках 
содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования при использовании новых 
педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды.

 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (немецкого ) языка – 204 часа: в 10 
классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении 
иностранного языка:

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики;

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

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

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

7) 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;



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

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

11) сформированность экологического мышления.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе:

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

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

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты :

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения .Говорение.

Диалогическая речь 



 вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках 
изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия.

Монологическая речь 

 формулировать простые связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика)
в рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 
 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.

Аудирование

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров монологического и диалогического характера с четким, 
нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных
жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 
нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 
прочитанному. 

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 
сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 
публикации на информационных Интернет-сайтах.

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 
 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии.

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 



 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание
речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 
 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка.

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности.

Грамматическая сторона речи 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 
основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 
типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 
совершенствование навыков их распознавания и употребления.

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 
союзом ob.

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

 Систематизация всех временных форм Passiv. 
 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI и PartizipII (derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от 
глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения
вежливой просьбы, желания.

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об 
использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа 
denWunschhaben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen).

 Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 
образовании множественного числа существительных.

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 
неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней 
сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 
целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 



 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 
вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 
 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение. Монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование

 понимать простую техническую информацию; 
 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 
 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы .

Грамматическая сторона речи 



 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
-употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 
FuturumPassiv);
-употреблять распространенные определения с PartizipI и PartizipII;
-употреблять в речи конструкции haben/seinzu + Infinitiv;
-использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия
в сложных предложениях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметное содержание речи

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер общения в рамках следующей 
тематики.

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 
Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. 
Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в различных странах мира. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения.

10 класс (102 часа)

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы (10)

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом. Изучение иностранных языков 



Лексика: виды отдыха, занятия летом, географические названия

Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в зависимости 
от цели высказывания

Фонетика/Орфография: чтение географических названий

Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей 
Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому относятся 
в Германии.

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь(8+1 проект +1 контрольная 
работа)

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, 
домашние задания. Роль изучения иностранных языков.

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употребление союзов 
(weil/denn-obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu)

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение.

Страноведение: школьная система в Германии и России

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья(10)

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 
знакомыми. Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние 
обязанности

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения 
желания и совета

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II)

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. 
Информация об известных семьях

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг!(9+1 к.р.)

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся личности, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в 
литературе.

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, 
повелительное наклонение.

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов

Страноведение: популярные в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в 
Германии и России. Известные немецкие писатели



Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс (8+ 1 
проект)

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые 
информационные технологии. Современные профессии. Образование и профессии.

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и 
технология, промышленность

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных слов.

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. Великие 
ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии

Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия (9)

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 
климата и глобальное потепление. Деятельность различных организаций по защите 
окружающей среды. 

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение 
природы. Что может сделать каждый для охраны окружающей среды

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов.

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды. Природоохранные организации в 
России и Германии. Разделение мусора

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас (8 +1 проект + 1к.р.)

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 
знаменательные даты в различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на 
развитие культуры и науки стран изучаемого языка

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 
немецкоговорящих стран и России

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem 

Фонетика/Орфография: чтение дат

Страноведение: послевоенная история Германии. Современная политическая система. 
Известные немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. Самые крупные 
города Германии

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации(8 +1 проект)

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. 
Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 
Общество потребления. Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие языка

Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование и отношение 
к ним. Опасности виртуального мира и использование Интернета для образования



Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с союзами 
dass и damit.

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского 
языка)

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение 
молодых людей из Германии к проблеме использования электронных средств массовой 
информации

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой (7+1)

Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. 
Экстремальные виды спорта

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные прилагательные и 
причастия.

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте 

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах 
проведения свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские игры

11 класс (102 часа)

Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия (11+1)

Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Путешествие по 
своей стране и за рубежом. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. Географическое
положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 
своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 
Диалекты. Декоративно-прикладное искусство

Лексика: путешествия на различных видах транспорта, малые народы Германии и России, 
путешествие по железной дороге и на самолете (речевые клише)

Грамматика:  косвенный вопрос. Повелительное наклонение

Фонетика/Орфография: чтение географических названий

Страноведение:  малые народы Германии и России, их культура и быт. История русских 
немцев. Великие немцы из России. Типично немецкое и типично русское. Путешествие по 
железной дороге в Германии (правила)

Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты (9+1)

Содержание темы: Знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. Космос. 
Развитие города и регионов. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Увлечения и интересы. Образовательные поездки.

Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, экологические проекты

Грамматика:  глаголы с управлением. Относительные местоимения

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение



Страноведение:  российско-германские проекты. Международные обмены. Межкультурное 
взаимодействие

Тема 3. Was ist Kunst? Искусство (7+1)

Содержание темы: Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. Классическое и 
современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 
неизобразительные виды искусства (музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как 
часть культуры. Альтернативные виды искусства

Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам искусства. Как
влияет искусство на человека

Грамматика:  сравнительные придаточные предложения

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях

Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для подражания. 
Информация об известных семьях.  Статистические данные

Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба (9+1)

Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и знакомыми. 
Переписка с друзьями. Выдающиеся личности в истории  стран изучаемого языка

Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба

Грамматика:  придаточные предложения. Повторение

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов

Страноведение:  биография Клары Шуман. Отношение немецких подростков к любви и 
дружбе

Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни (7+1)

Содержание темы: Здоровый образ жизни.  Болезни и симптомы. Поход к врачу. Активный 
отдых. Правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, 
вегетарианство, фитнес

Лексика: здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение времени, спорт

Грамматика:  союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu

Фонетика/Орфография:  чтение названий продуктов питания и блюд

Страноведение: как питаются немецкие молодые люди. Пирамида питания

Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота (8)

Содержание темы: Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество 
потребления. Образование и профессии

Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и обмен, 
профессия дизайнера, школьная форма

Грамматика:  склонение и степени сравнения прилагательных



Фонетика/Орфография:  чтение интернациональных и заимствованных слов (предметы 
одежды)

Страноведение:  модные стили. Известные и молодые дизайнеры. Национальная одежда

Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления (7+1)

Содержание темы: Общество потребления. Деньги, покупки.   Самостоятельная жизнь. 
Система ценностей. Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех в 
профессии

Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, реклама и 
волонтерство

Грамматика:  сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний

Фонетика/Орфография:  чтение дат

Страноведение:  приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как часть менталитета. 
История возникновения денег

Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии (11)

Содержание темы: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Образование и профессии. Карьера и семья. Успех в профессии.  Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения. Образовательные поездки

Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее 
образование, написание биографии и мотивационного письма (речевые клише)

Грамматика:  употребление относительных местоимений и относительных предложений

Фонетика/Орфография:  интонация в сложных предложениях

Страноведение:  высшие учебные заведения Германии: типы и правила поступления. 
Возможности для профессионального самоопределения в немецкоязычных станах. 
Благотворительные и культурные проекты

Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха (8+1)

Содержание темы: Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 
профессии.   Успех в профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для
повседневного общения. Официальный стиль общения. Особенности жизни в городе. 
Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.

Лексика: качества личности для профессионального успеха

Грамматика:  повторение

Фонетика/Орфография:  интонация в предложении и тексте

Страноведение:  требования работодателей для своих сотрудников. Образовательные 
программы, популярные среди студентов

 

Тематическое планирование        10-й класс – 102 часа.  



О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброт «Вундеркинды плюс. Немецкий язык. 10класс»    
М «Просвещение» 2020. 
  

№
п/п                   Тема

Кол-во 
часов

1 Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы (10)

2 Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь (7+1 про-
ект +1 к.р.

3 Prüfungsvorbereitung1 Тренинг ЕГЭ 1 4

4 Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья (10)

5 Тема 4. Bücherwelt. Мир книг! (9+1 к.р.)

6 Prüfungsvorbereitung2 Тренинг ЕГЭ2 4

7 Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический 
прогресс

(8+ 1
проект)

8 Тема 6. Klimawandel und seine Folgen. Изменения климата и его последствия (9)

9 Prüfungsvorbereitung3  Тренинг ЕГЭ 3 4

10 Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас (9  + 1к.р.)

11 Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации (9)

12 Prüfungsvorbereitung4 Тренинг ЕГЭ 4 4

13 Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой (7+ 1к.р.)

14 Обобщающее повторение. 2

Итого: контрольные работы-4, , проекты – 2.

Тематическое планирование .11 класс  (102часа)  
О.А.Радченко, М.А.Лытаева, О.В.Гутброт «Вундеркинды плюс. Немецкий язык. 11класс»    
М «Просвещение» 2021. 
   

№
п/п                  Тема Кол-во

часов
1 Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия (11+

1проект)
2 Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты (9+1к.р.)

3 Prüfungsvorbereitung 1 4

4 Тема 3. Was ist Kunst? Искусство (7+1прое
кт)

5 Тема 4. Freundschaft und Liebe. Любовь и дружба (9+1к.р.)

6 Prüfungsvorbereitung 2 4



7 Тема 5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни (7+1прое
кт)

8 Тема 6. Mode und Schönheit. Мода и красота (8)

9 Prüfungsvorbereitung 3 4

10 Тема 7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления (7+1к.р.)

11 Тема 8. Berufswahl. Выбор профессии (11)

12 Тема 9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог 
успеха

8

13 Повторение.Prüfungsvorbereitung 4 (6+1к.р.)

Итого: контрольные работы-4, проекты – 3. 

Приложение 1.
Аспекты программы воспитания, реализуемые на уроках немецкого языка:

  1)Использование воспитательных возможностей  содержания предмета через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения

2) воспитание  патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики;сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

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

7) 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;

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

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

11) сформированность экологического мышления.





Математика



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике  для 11 класса разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Житнянская СОШ» с учётом программ, 

включённых в её структуру, и соответствуют учебному плану, календарному 

учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения на 2023-2024 

учебный год.

Рабочая программа по математике  для 11 класса  разработана на основе

1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта СОО.

3. Алгебра и начала математического анализа. Сборника рабочих 
программ.10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый и углубленный уровни./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2018

4.  Геометрия. Сборника примерных рабочих программ.10-11 классы: 
учеб.пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый и 
углубленный уровни./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2020

5. Основной образовательной программы МБОУ «Житнянская СОШ».

6. Учебника   Математика: алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия.  Геометрия.10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных
организаций: базовый и углубленный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и
др.- М.: Просвещение, 2019 г.

7. Учебника Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ 
С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. – М.: 
Просвещение, 2017 г.

Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-звуковыми, 

электронными (цифровыми) образовательными и интернет-ресурсами в 

соответствии с перечнем учебников и учебных пособий  на 2023-2024 учебный 

год для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Житнянская СОШ» .



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике  для 11 класса разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ «Житнянская СОШ» с учётом программ, 
включённых в её структуру, и соответствуют учебному плану, календарному 
учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения на 2023-2024 
учебный год.

Рабочая программа по математике  для 11 класса  разработана на основе

1.Федеральным Законом  от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации» (в редакции от 24.03.2021г. №51 – ФЗ);
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г.
№  1897 «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014
года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020
№ 712) (далее ФГОС ООО);
3.Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  28 августа  2020
года  №  442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа
от 20 ноября 2020 года № 655);
4.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденными  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28  сентября  2020  №  28,
зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020, регистрационный номер 61573).
5.  Постановлением Правительства  Брянской области от  22 апреля 2019 года № 171-п «Об
утверждении  Порядка  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  в
государственные  образовательные  организации  Брянской  области  и  муниципальные
образовательные  организации  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения».
6.Алгебра и начала математического анализа. Сборника рабочих программ.10-11 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни./сост.
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018
7. Геометрия. Сборника примерных рабочих программ.10-11 классы: учеб.пособие для 
учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни./сост. Т.А.Бурмистрова.
– М.: Просвещение, 2020
8.Основной образовательной программы МБОУ «Житнянская СОШ».
9.Учебника  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия.10-
11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни
/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.- М.: Просвещение, 2019 г.
10.Учебника Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ С.М. Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. Решетников и др. – М.: Просвещение, 2017 г.

Программа обеспечена учебно-методическими пособиями, экранно-звуковыми, электронными
(цифровыми) образовательными и интернет-ресурсами в соответствии с перечнем учебников и
учебных пособий  на 2023-2024 учебный год для реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ «Житнянская СОШ» .



Изменения, внесённые в рабочую программу, по сравнению с

авторской

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика»
и входит в обязательную часть учебного плана образовательного учреждения. На
изучение учебного предмета «Математика» на углубленном  уровне в 2023-2024
учебном  году  в  11  классе  средней  школы  отводится  6  часов  в  неделю,  35
учебных недель (алгебра и начала математического анализа 4ч, геометрия 2ч),
всего 210 уроков.

Авторская   программа  по  алгебре   и  началам  математического  анализа  под
редакцией Т.А.  Бурмистроваотводит  на  изучение  предмета  «Алгебра и начала
математического анализа » на углубленном уровне  в 11 классе 136 часов  в год
(из расчёта 4 часа в неделю). Количество часов в рабочей программе по темам
соответствует  количеству  часов  в  авторской  программе,  но  по  сравнению  с
авторской программой добавлено количество часов на повторение :  4  часа   в
начале учебного года  и 1 час из повторения в конце года на контрольную работу
по повторению (итого 140 часов). 

Авторская  программа  по геометрии   под редакцией Т.А. Бурмистрова отводит
на изучение предмета «Геометрия » на углубленном уровне  в 11 классе 68 часов
в год (из расчёта 2 часа в неделю). Количество часов в рабочей программе по
темам соответствует количеству часов в авторской программе, но по сравнению с
авторской  программой  добавлено  на  повторение  2  часа    (итого  70  часов)и
первыми  изучаются  темы  «Векторы  в  пространстве»  и  «Метод  координат  в
пространстве», а потом тема«Цилиндр, конус, шар».

Сравнительные данные приведены в таблице.



№ п/п Тема
Количество часов

В авторской
программе

В рабочей 
программе

Алгебра и начала математического анализа.

1. Повторение. - 4

2. Функции и их графики 9 9+1 ч.(к/р по
повторению)

3. Предел функции и непрерывность 5 5

4. Обратные функции 6 6

5. Производная 11 11

6. Применение производной 16 16

7. Первообразная и интеграл 13 13

8. Равносильность уравнений и неравенств 4 4

9. Уравнения-следствия 8 8

10. Равносильность  уравнений  и  неравенств
системам 13 13

11. Равносильность уравнений на множествах 7 7

12. Равносильность неравенств на множествах 7 7

13. Метод  промежутков  для  уравнений  и
неравенств 5 5

14. Использование  свойств  функций  при
решении уравнений и неравенств 5 5

15. Системы  уравнений  с  несколькими
неизвестными 8 8

16. Повторение 19 18

итого 136 140
Геометрия

1. Векторы в пространстве 6 6

2. Метод координат в пространстве 15 15

3. Цилиндр, конус, шар 16 16

4. Объемы тел 17 17

5. Повторение. 14 14

                                                               итого 
68

70



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение математики в 11 классе даёт возможность достижения учащимися 
следующих результатов:
личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- 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;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества;
- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общественных проблем;
метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;



- владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, 
норм информационной безопасности;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания новых познавательных задач и средств их достижения;
предметные (углубленный уровень):
-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 
о месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;
- сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий;
-сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений;
- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
геометрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; умения 
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач;



- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность 
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
- сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей;
- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследование 
случайных величин по их распределению.

Планируемые результаты изучения по теме «Функции »
Выпускник научится:
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; и уметь применять 
эти понятия при решении задач;
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; находить по
графику функции наибольшее и наименьшее значения;
Выпускник получит возможность научиться:
- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости 
между величинами и интерпретировать их графики;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.

Планируемые результаты изучения по теме «  Производная».  
Выпускник научится:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть 
понятиями: производная функции в точке, производная функции;
- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления
производных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 
на отрезке.
Выпускник получит возможность научиться:



- применять решения геометрических, физических, экономических и других 
прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа.

Планируемые результаты изучения по теме «  Первообразная и интеграл.»  
Выпускник научится:
- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением 
определённого интеграла.
Выпускник получит возможность научиться:
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 
применениях.

Планируемые результаты изучения по теме «  Уравнения и неравенства.  
Системы уравнений и неравенств.»

Выпускник научится:
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 
уравнений;
- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 
логарифмические уравнения, их системы, в том числе некоторые виды 
уравнений 3 и 4 степеней;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и 
неравенств графический метод.
Выпускник получит возможность научиться
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств иррациональных уравнений и 
неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.

Планируемые результаты изучения по теме «  Цилиндр, конус, шар.»  
Выпускник научится:
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса;
- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять 
их при решении задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 
построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 
аппарата алгебры;
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин.

Планируемые результаты изучения по теме «  Объемы тел.»  
Выпускник научится:
- владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и 
применять их при решении задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- применять при решении задач формулы объема шара и его частей.



Планируемые результаты изучения по теме «Векторы в пространстве.»
Выпускник научится:
- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях
над ними, выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число;
- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 
длину и координаты вектора, угол между векторами.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам;
- решать геометрические задачи методом координат.

Планируемые результаты изучения по теме «Метод координат в
пространстве.»

Выпускник научится:
- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять 
длину и координаты вектора, угол между векторами;
- использовать формулу расстояния от точки до плоскости;
- применять понятие компланарные векторы;
- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать геометрические задачи методом координат.

Планируемые результаты изучения по теме «Заключительное повторение курса
геометрии 10-11 классов»:

Выпускник научится:
 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж.
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;
 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию 

задач;
 Уметь строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды;
 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов)
 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;
Выпускник получит возможность:

 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур;



 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

1. Повторение за курс 10 класса -4 часа.
2. Функции и их графики -9 часов+ 1 ч. к/р по повторению

Элементарные  функции.  Исследование  функций  и  построение  их  графиков
элементарными  методами.  Основные  способы  преобразования  графиков.
Графики  исследования функций и построения их графиков. Графики функций,
содержащих модули. 

Основная  цель  -  овладеть  методами  исследования  функций  и  построения  их
графиков.  Сначала  вводятся  понятия  элементарной  функции  и  суперпозиции
функций  (сложной  функции).  Затем  исследуются  вопросы  об  области
определения и области изменения функции, об ограниченности, четности (или
нечетности) и периодичности функции, о промежутках возрастания (убывания) и
знакопостоянства функции. Результаты исследования функции применяются для
построения ее графика.  Далее  рассматриваются основные способы преобразо-
вания  графиков  функций  —  симметрия  относительно  осей  координат,  сдвиг
вдоль  осей,  растяжение  и  сжатие  графиков.  Все  эти  способы применяются  к
построению графика функции у = Af(k(x - а)) + Впо графику функции у = f(x).

Рассматривается симметрия графиков функций  у  =  f(x)  и  х =  f(y)  относительно
прямой у = х. По графику функции у = f(x) строятся графики функций у = |f(х)| и
у = f(|x|).

3.   Предел функции и непрерывность - 5 часов.

Понятие  предела  функции.  Односторонние  пределы,  свойства  пределов.
Непрерывность  функций  в  точке,  на  интервале,  на  отрезке.  Непрерывность
элементарных функций. 

Основная цель — усвоить понятия предела функции и непрерывности функции
в точке и на интервале.

На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при х →+∞ ,
x →−∞ ,    затем в точке.  Рассматриваются односторонние пределы и свойства
пределов  функций.  Вводится  понятие  непрерывности  функции  в  точке  и  на
интервале. Выясняются промежутки непрерывности элементарных функций.



Вводятся  понятия  непрерывности  функции  справа  (слева)  в  точке  х0 и
непрерывности  функции  на  отрезке.  Приводится  также  определение  предела
функции в точке «на языке  ε−δ » и «на языке последовательностей». 

4.   Обратные функции - 6 часов.

Понятие  обратной  функции.  Взаимно  обратные  функции.  Обратные
тригонометрические функции.

Основная  цель —  усвоить  понятие  функции,  обратной  к  данной,  и  научить
находить функцию, обратную к данной.

Сначала  на  простом примере вводится  понятие  функции,  обратной к  данной.
Затем определяется функция, обратная к данной строго монотонной функции.
Приводится способ построения графика обратной функции.

Вводится  понятие  взаимно  обратных  функций,  устанавливается  свойство
графиков взаимно обратных функций, построенных в одной системе координат.

5.   Производная - 11 часов.

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного
двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал.
Производные элементарных функций. Производная сложной функции.

Основная  цель —  научить  находить  производную  любой  элементарной
функции.

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат
—  производная  функции.  Затем  выясняется  механический  и  геометрический
смысл  производной,  после  чего  находятся  производные  суммы,  разности,
произведения,  частного  и  суперпозиции  двух  функций,  а также  производные
всех элементарных функций. Доказывается непрерывность функции в точке, в
которой она имеет производную. Вводится понятие дифференциала функции.

6.Применение производной - 16 часов.

Максимум  и  минимум  функции.  Уравнение  касательной.  Приближенные
вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков.
Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и
минимум.  Асимптоты.  Дробно-линейная  функция.  Построение  графиков
функций с применением производной. 

Основная цель — научить применять производную при исследовании функций и
решении практических задач.

Сначала  вводятся  понятия  локальных  максимума  и  минимума  функции,  ее
критических  точек,  а  затем  рассматривается  метод  нахождения  максимума  и



минимума  функции  на  отрезке.  Выводится  уравнение  касательной к  графику
функции,  исследуется  возрастание  и  убывание  функций  с  помощью
производных. Рассматриваются экстремум функции с единственной критической
точкой и задачи на максимум и минимум. Проводится исследование функций с
помощью производной, строятся их графики.

Вводится понятие асимптоты графика функции. Исследуется дробно-линейная
функция. 

7.   Первообразная и интеграл - 13 часов.

Понятие  первообразной..  Площадь  криволинейной  трапеции.  Определенный
интеграл.  Приближенное  вычисление  определенного  интеграла.  Формула
Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение опреде-
ленных интегралов в геометрических и физических задачах.

Основная цель — знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов)
основных  функций  и  уметь  применять  формулу  Ньютона  —  Лейбница  при
вычислении определенных интегралов и площадей фигур.

Сначала  вводится  понятие  первообразной  для  функции,  непрерывной  на
интервале,  затем  понятие  неопределенного  интеграла,  приводятся  основные
свойства  неопределенных  интегралов  и  таблица  неопределенных  интегралов.
Определяется  площадь  криволинейной  трапеции  как  предел  интегральной
суммы для неотрицательной функции. Определенный интеграл также вводится
как  предел  интегральной  суммы  для  непрерывной  на  отрезке  функции.
Приводится  формула  Ньютона  —  Лейбница  для  вычисления  определенных
интегралов.

 Приводятся  свойства  определенных  интегралов  и  их  применение  для
вычисления  площадей  фигур  на  плоскости  и  для  решения  геометрических  и
физических задач

8. Равносильность уравнений и неравенств - 4 часа.

Основная  цель —  научить  применять  равносильные  преобразования  при
решении уравнений и неравенств.

Сначала  перечисляются  равносильные  преобразования  уравнений.
Подчеркивается,  что  при  таких  преобразованиях  множество  корней
преобразованного  уравнения  совпадает  с  множеством  корней  исходного
уравнения.  Рассматриваются  примеры применения  таких  преобразований  при
решении уравнений.

Затем  аналогичным  образом  рассматриваются  равносильные  преобразования
неравенств и их применение при решении неравенств.



9.   Уравнения-следствия - 8 часов.

Понятие  уравнения-следствия.  Возведение  уравнения  в  четную  степень.
Потенцирование  логарифмических  уравнений.  Приведение  подобных  членов
уравнения.  Освобождение уравнения от знаменателя.  Применение логарифми-
ческих, тригонометрических и других формул.

Основная  цель —  научить  применять  преобразования,  приводящие  к
уравнению-следствию.

Сначала вводится понятие уравнения-следствия, перечисляются преобразования,
приводящие к  уравнению-следствию.  Подчеркивается,  что  при таком способе
решения  уравнения  проверка  корней  уравнения-следствия  является
обязательным  этапом  решения  исходного  уравнения.  Затем  рассматриваются
многочисленные  примеры  применения  каждого  из  этих  преобразований  в
отдельности и нескольких таких преобразований.

10.   Равносильность уравнений и неравенств системам - 13 часов.

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(x)) = f(β(x)) Решение
неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(a(x)) >f(β (x)).

Основная цель — научить применять переход от уравнения (или неравенства) к
равносильной системе.

Сначала  вводятся  понятия  системы,  равносильности  систем,  равносильности
уравнения (неравенства) системе или совокупности систем.

Затем  перечисляются  некоторые  уравнения  (неравенства)  и  равносильные  им
системы.  Формулируются  утверждения  об  их  равносильности.  Приводятся
примеры применения этих утверждений.

Для  уравнений  вида  f(α(x))=f(β(x))  и  неравенств  вида
f(a(x)>f(β(x)  )формулируются  утверждения  об  их  равносильности
соответствующим системам.

11.   Равносильность уравнений на множествах - 7 часов.

Возведение  уравнения  в  четную степень.  Умножение уравнения  на  функцию.
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов,
применение некоторых формул.

Основная цель — научить применять переход к уравнению, равносильному на
некотором множестве исходному уравнению.

Сначала  вводится  понятие  равносильности  двух  уравнений  на  множестве,
описываются те множества чисел, на каждом из которых получается уравнение,
равносильное  на  этом  множестве  исходному  уравнению  при  возведении



уравнения  в  четную  степень,  при  умножении  уравнения  на  функцию,  при
логарифмировании,  при  потенцировании,  при  приведении  подобных  членов
уравнения,  при  применении некоторых формул.  Для  каждого  преобразования
уравнения формулируются соответствующие утверждения о равносильности и
приводятся примеры их применения.

12.   Равносильность неравенств на множествах - 7 часов.

Возведение  неравенства  в  четную  степень  и  умножение  неравенства  на
функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных
членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства.

Основная цель — научить применять переход к неравенству, равносильному на
некотором множестве исходному неравенству.

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются
те  множества  чисел,  на  каждом  из  которых  получается  неравенство,
равносильное  на  этом  множестве  исходному  неравенству  при  возведении
уравнения  в  четную  степень,  при  умножении  уравнения  на  функцию,  при
потенцировании  логарифмического  неравенства,  при  приведении  подобных
членов  неравенства,  при  применении  некоторых  формул.  Для  каждого
преобразования  неравенства  формулируются  соответствующие  утверждения  о
равносильности  и  приводятся  примеры  их  применения.  Рассматриваются
нестрогие неравенства.

13.   Метод промежутков для уравнений и неравенств - 5 часов.

Уравнения  и  неравенства  с  модулями.  Метод  интервалов  для  непрерывных
функций.

Основная  цель —  научить  решать  уравнения  и  неравенства  с  модулями  и
применять метод интервалов для решения неравенств.

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ решения
таких  уравнений  переходом  к  уравнениям,  равносильным  исходному  на
некотором  множестве  и  не  содержащим  модулей.  Затем  аналогично  рас-
сматриваются неравенства с модулями. Наконец, для функций f(x), непрерывных
на некоторых интервалах, рассматривается способ решения неравенств f(x) >0 и

f(x) <0, называемый методом интервалов.

14.    Использование   свойств   функций   при   решении уравнений и
неравенств - 5 часов.

Использование  областей  существования,  неотрицательности,  ограниченности,
монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении
уравнений и неравенств.



Основная цель — научить применять свойства функций при решении уравнений
и неравенств.

Приводятся  примеры  решения  уравнений  и  неравенств  с  использованием
свойств функций.

15.   Системы уравнений с несколькими неизвестными - 8 часов.

Равносильность  систем.  Система-следствие.  Метод  замены  неизвестных.
Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений.

Основная  цель —  освоить  разные  способы  решения  систем  уравнений  с
несколькими неизвестными.

 Вводятся  понятия  системы  уравнений,  равносильности  систем,  приводятся
утверждения  о  равносильности  систем  при  тех  или  иных  преобразованиях,
рассматриваются основные методы решения систем уравнений:  метод подста-
новки, метод линейных преобразований, метод перехода к системе-следствию,
метод замены неизвестных.

Рассматривается  решение  систем  уравнений  при  помощи  рассуждений  с
числовыми значениями.

16. Итоговое повторение -18 часов.

ГЕОМЕТРИЯ
1.Векторы в пространстве -6 часов.

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Компланарные векторы.

Основная цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в 
пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем 
данным некомпланарным векторам.

2. Метод координат в пространстве.  Движения -15 часов
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Движения. 

Основная цель:сформировать умение учащихся применять векторно-
координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 
плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.

      3.Цилиндр, конус, шар - 16 часов

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 
Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 



сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы.

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.

4.Объемы тел – 17 часов

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 
площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 
стереометрии.

6. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 
геометрии -14 часов

7. Повторение (продолжение) – 2 часа.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

ПО МАТЕМАТИКЕ           

10 КЛАСС

составлено на основе авторских программ
1. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ.10-11
классы:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций:  базовый  и
углубленный уровни./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018;

2. Геометрия. Сборник примерных рабочих программ.10-11 классы: учеб.пособие
для учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни./сост.
Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2020

по учебникам
1.   Математика: алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия.
Геометрия.10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных  организаций:
базовый  и  углубленный  уровни  /Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов  и  др.-  М.:
Просвещение, 2019 г.

2.Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ 
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – М.: Просвещение, 

2017 г

210 уроков ,   6 ч. в неделю              

контрольные работы –12( из них по материалам повторения – 1,   итоговая – 1)

№
урока Тема

Кол-во
часов



Повторение за курс 10 класса-4 часа.
1 Рациональные уравнения и неравенства 1
2 Показательные уравнения и неравенства 1
3 Логарифмические уравнения и неравенства 1
4 Тригонометрические уравнения и неравенства 1

Функции и их графики- 9 часов+ 1 час к/р по повторению
5 Элементарные функции 1
6 Область определения и область изменения функции. 

Ограниченность функции
1

7-8 Четность, нечетность, периодичность функций 2
9-10 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции
2

11 Контрольная работа № 1 по материалам повторения 1
12 Анализ контрольной работы. Исследование функций и построение 

их графиков элементарными методами
1

13 Основные способы преобразования графиков 1
14 Графики функций, содержащих модули 1

Предел функции и непрерывность – 5 часов
15 Понятие предела функции 1
16 Односторонние пределы 1
17 Свойства пределов функций 1
18 Понятие непрерывности функции 1
19 Непрерывность элементарных функций 1

Обратные функции – 6 часов.
20 Понятие обратной функции 1
21 Взаимно обратные функции 1
22-23 Обратные тригонометрические функции 2
24 Примеры использования обратных тригонометрических функций 1
25 Контрольная работа № 2«Функции» 1

Векторы в пространстве – 6 часов.
Понятие вектора в пространстве -1 час.
26 Анализ контрольной работы. Понятие вектора. Равенство векторов. 1
Сложение и вычитание векторов – 2 часа.
27-28 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2
Компланарные вектора – 2 часа
29 Компланарные вектора. Правило параллелепипеда 1
30 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 1
31 Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1

Метод координат в пространстве. Движение.- 15 часов
Координаты точки и координаты вектора- 4 часа.
32 Прямоугольная система координат в пространстве 1
33 Координаты вектора 1



34 Связь между координатами вектора и координатами точки. 1
35 Простейшие задачи в координатах. Уравнение сферы 1
Скалярное произведение векторов- 6 часов
36 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1
37 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1
38-39 Уравнение плоскости 2
40-41 Решение задач 2
Движения -3 часа
42 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 1
43 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 1
44 Преобразование подобия. 1
45 Зачет по теме «Метод координат в пространстве» 1
46 Контрольная работа№ 3«Метод координат в пространстве» 1

Производная- 11часов.
47 Анализ контрольной работы. Понятие производной 1
48 Понятие производной 1
49-50 Производная суммы. Производная разности 2
51 Непрерывность функций, имеющих производную. Дифференциал 1
52-53 Производная произведения. Производная частного 2
54 Производная элементарных функций 1
55-56 Производная сложной функции 2
57 Контрольная работа № 4 «Производная» 1

Применение производной – 16 часов
58 Анализ контрольной работы. Максимум и минимум функции 1
59 Максимум и минимум функции 1
60-61 Уравнение касательной 2
62 Приближенные вычисления. 1
63-64 Возрастание и убывание функций 2
65 Производные высших порядков 1
66-67 Экстремум функции с единственной критической точкой 2
68-69 Задачи на максимум и минимум 2
70 Асимптоты. Дробно-линейные функции 1
71-72 Построение графиков функций с применением производной 2

73 Контрольная работа № 5 «Применение производной»
1

Цилиндр, конус, шар – 16 часов
Цилиндр – 3 часа.
74 Анализ контрольной работы. Понятие цилиндра. 1
75 Понятие цилиндра. 1
76 Решение задач. 1
Конус – 4часа.
77 Понятие конуса 1
78-79 Площадь поверхности конуса 2



80 Усеченный конус 1
Сфера – 7 часов.
81 Сфера и  шар. Уравнение сферы. 1
82-83 Взаимное расположение сферы и плоскости 2
84-85 Касательная плоскость к сфере .Площадь сферы 2
86-87 Решение задач по теме «цилиндр, конус и шар» 2
88 Зачет по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1
89 Контрольная работа №6 «Цилиндр, конус, шар» 1

Первообразная и интеграл – 13 часов
90 Анализ контрольной работы. Понятие первообразной 1
91-92 Понятие первообразной 2
93 Площадь криволинейной трапеции 1
94-95 Определенный интеграл 2
96 Приближенное вычисление определенного интеграла 1
97-99 Формула Ньютона-Лейбница 3
100 Свойства определенных интегралов 1
101 Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах
1

102 Контрольная работа №7 «Первообразная и интеграл» 1
Объемы тел -17 часов.
Объем прямоугольного параллелепипеда – 2 часа
103 Анализ контрольной работы. Понятие объема. 1
104 Объем прямоугольного параллелепипеда 1
Объем прямой призмы и цилиндра – 3 часа
105-106 Объем прямой призмы и цилиндра 2
107 Объем  цилиндра 1
Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса- 5 часов
108-109 Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 2
110 Объем наклонной призмы 1
111 Объем пирамиды 1
112 Объем  конуса 1
Объем шара и площадь сферы- 5 часов
113 Объем шара и площадь сферы 1
114-115 Объем шарового сегмента,шарового слоя и шарового сегмента. 2
116 Площадь сферы. 1
117 Решение задач 1
118 Зачет по теме «Объемы тел» 1
119 Контрольная работа № 8 «Объемы тел» 1

Равносильность уравнений и неравенств- 4 часа
120 Анализ контрольной работы. Равносильные преобразования 

уравнений
1

121 Равносильные преобразования уравнений 1
122-123 Равносильные преобразования неравенств 2



Уравнения-следствия – 8 часов.
124 Понятие уравнения-следствия 1
125-126 Возведение уравнения в четную степень 2
127-128 Потенцирование логарифмических уравнений 2
129 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию 1
130-131 Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию
2

Равносильность уравнений и неравенств системам -13 часов
132 Основные понятия 1
133-134 Решение уравнений с помощью систем 2
135-136 Решение уравнений с помощью систем (продолжение) 2
137-138 Уравнения вида  f(α(x))=f(β(x)) 2
139-140 Решение неравенств с помощью систем 2
141-142 Решение неравенств с помощью систем (продолжение) 2
143-144 Неравенства вида f(α(x))>f(β(x)) 2

Равносильность уравнений на множествах- 7 часов
145 Основные понятия 1
146-147 Возведение уравнения в четную степень 2
148 Умножение уравнения на функцию 1
149 Другие преобразования уравнений 1
150 Применение нескольких преобразований 1
151 Контрольная работа № 9 « Равносильность  уравнений» 1

Равносильность неравенств на множествах – 7 часов
152 Анализ контрольной работы. Основные понятия 1
153-154 Возведение неравенств в четную степень 2
155 Умножение неравенств на функцию 1
156 Другие преобразования неравенств 1
157 Применение нескольких преобразований 1
158 Нестрогие неравенства 1

Метод промежутков для уравнений и неравенств – 5 часов.
159 Уравнения с модулями 1
160 Неравенства с модулями 1
161-162 Метод интервалов для непрерывных функций 2
163 Контрольная работа № 10 «Равносильность неравенств» 1

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств –
5 часов.

164 Анализ контрольной работы. Использование областей 
существования функции

1

165 Использование неотрицательности функции 1
166 Использование ограниченности функции 1
167 Использование монотонности и экстремумов функции 1
168 Использование свойств синуса и косинуса 1

Системы уравнений с несколькими неизвестными– 



8 часов.
169-170 Равносильность систем 2
171-172 Система-следствие 2
173-174 Метод замены неизвестных 2
175 Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и 

неравенств
1

176 Контрольная работа № 11 «Системы уравнений» 1

Заключительное повторениепри подготовке к итоговой аттестации по
геометрии-14 часов

177-178 Повторение. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей

2

179-180 Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью

2

181-182 Повторение. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 2
183-184 Повторение. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей
2

185-187 Повторение. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 3
188-190 Повторение. Объемы тел 3

Итоговое повторение(алгебра) -18 часов.
191-192 Повторение.Рациональные   уравнения  и  неравенства  2
193-194 Повторение. Логарифмы 2
195-196 Повторение.Показательные  уравнения  и неравенства 2
197-198 Повторение. Логарифмические уравнения  и неравенства 2
199-200 Повторение. Тригонометрические  уравнения  и неравенства 2
201 Повторение. Функции и их графики 1
202 Повторение. Предел функции и непрерывность 1
203 Повторение. Производная 1
204 Повторение. Применение производной 1
205 Повторение. Первообразная и интеграл 1
206 Повторение. Равносильность уравнений и неравенств 1
207 Повторение. Метод промежутков для уравнений и неравенств 1
208 Повторение. Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств
1

Повторение (геометрия-продолжение)- 2часа
209 Итоговая контрольная работа № 12. 1
210 Обобщение изученного материала. 1





Информатика



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программапоинформатикенауровнесреднегообщегообразования
даёт  представление  о  целях,  общей  стратегии  обучения,  воспитания  и
развитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Информатика»на
базовом  уровне,  устанавливает  обязательное  предметное  содержание,
предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемам,определяет
распределениеегопоклассам(годамизучения).

Программа  по  информатике  определяет  количественные  и
качественные  характеристики  учебного  материала  для  каждого  года
изучения,  в  том  числе  для  содержательного  наполнения  разного  вида
контроля  (промежуточной  аттестации  обучающихся,  всероссийских
проверочныхработ,государственнойитоговойаттестации).Программапо
информатике  является  основой  для  составления  авторских  учебных
программиучебников,поурочногопланированиякурсаучителем.

Информатиканауровнесреднегообщегообразованияотражает:
сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей

закономерности  протекания  и  возможности  автоматизации
информационныхпроцессоввразличныхсистемах;

основные  области  применения  информатики,  прежде  всего
информационныетехнологии,управлениеисоциальнуюсферу;

междисциплинарный  характер  информатики  и  информационной
деятельности.

Курсинформатикинауровнесреднегообщегообразованияявляется
завершающимэтапомнепрерывной подготовки обучающихся в области
информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий,  он
опирается на содержаниекурса информатикиуровняосновного общего
образования  и  опыт  постоянного  применения  информационно-
коммуникационных  технологий,  даёт  теоретическое  осмысление,
интерпретациюиобобщениеэтогоопыта.

В  содержании  учебного  предмета  «Информатика»  выделяются
четыретематическихраздела.

Раздел  «Цифровая  грамотность»  охватывает  вопросы  устройства
компьютеров  и  других  элементов  цифрового  окружения,  включая
компьютерные  сети,  использование  средств  операционной  системы,
работу  в  сети  Интернет  и  использование  интернет-сервисов,
информационнуюбезопасность.

Раздел  «Теоретические  основы  информатики»  включает  в  себя
понятийный  аппарат  информатики,  вопросы  кодирования  информации,
измерения информационного объёма данных, основыалгебрылогикии
компьютерногомоделирования.

Раздел  «Алгоритмы  и  программирование»  направлен  на  развитие
алгоритмического  мышления,  разработку  алгоритмов,  формирование
навыков  реализации  программ на  выбранном  языке  программирования
высокогоуровня.

Раздел  «Информационные  технологии»  охватывает  вопросы
примененияинформационныхтехнологий, реализованныхвприкладных
программныхпродуктахиинтернет-сервисах, втомчислеприрешении
задачанализаданных,использованиебазданныхиэлектронныхтаблиц
длярешенияприкладныхзадач.



Результаты  базового  уровня  изучения  учебного  предмета
«Информатика»  ориентированы  в  первую  очередь  на  общую
функциональную  грамотность,  получение  компетентностей  для
повседневнойжизнииобщегоразвития.Онивключаютвсебя:

пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющих
элементовизучаемойпредметнойобласти;

умение  решать  типовые  практические  задачи,  характерные  для
использованияметодовиинструментарияданнойпредметнойобласти;

осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности
методовиинструментов,типичныхсвязейсдругимиобластямизнания.

Основная  цель  изучения  учебного  предмета  «Информатика»  на
базовомуровнедляуровнясреднегообщегообразования–обеспечение
дальнейшего  развития  информационных  компетенций  выпускника,  его
готовности  к  жизни  в  условиях  развивающегося  информационного
обществаивозрастающейконкуренциинарынкетруда. Всвязисэтим
изучениеинформатикив10–11классахдолжнообеспечить:

сформированность  представлений  о  роли  информатики,
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  современном
обществе;

сформированность  основ  логического  и  алгоритмического
мышления;

сформированность  умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
оценочные  выводы,  видеть их  связь  с  критериями оценивания  и  связь
критериев  с  определённой  системой  ценностей,  проверять  на
достоверностьиобобщатьинформацию;

сформированность  представлений  о  влиянии  информационных
технологий  на  жизнь  человека  в  обществе,  понимание  социального,
экономического,политического,культурного,юридического,природного,
эргономического,  медицинского  и  физиологического  контекстов
информационныхтехнологий;

принятие  правовых  и  этических  аспектов  информационных
технологий,осознаниеответственностилюдей,вовлечённыхвсозданиеи
использованиеинформационныхсистем,распространениеинформации;

созданиеусловийдляразвитиянавыковучебной,проектной,научно-
исследовательскойитворческойдеятельности,мотивацииобучающихсяк
саморазвитию.

Наизучениеинформатики(базовыйуровень)отводится68часов:в
10классе–34часа(1часвнеделю),в11классе–34часа(1часвнеделю).

Базовый  уровень  изучения  информатики  обеспечивает  подготовку
обучающихся,  ориентированных  на  те  специальности,  в  которых
информационные  технологии  являются  необходимыми  инструментами
профессиональной  деятельности,  участие  в  проектной  и
исследовательской  деятельности,  связанной  с  междисциплинарной  и
творческой  тематикой,  возможность  решения  задач  базового  уровня
сложностиЕдиногогосударственногоэкзаменапоинформатике.

Последовательностьизучениятемвпределаходногогодаобучения
может быть изменена по усмотрениюучителя при подготовке рабочей
программыипоурочногопланирования.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Цифровая грамотность
Требования  техники  безопасности  и  гигиены  при  работе  с

компьютерамиидругимикомпонентамицифровогоокружения.
Принципы  работы  компьютера.  Персональный  компьютер.  Выбор

конфигурациикомпьютеравзависимостиотрешаемыхзадач.
Основные  тенденции  развития  компьютерных  технологий.

Параллельные  вычисления.  Многопроцессорные  системы.
Суперкомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства.

Программное  обеспечение  компьютеров.  Виды  программного
обеспечения  и  их  назначение. Особенности  программного  обеспечения
мобильных  устройств.  Операционная  система.  Понятие  о  системном
администрировании.  Инсталляция  и  деинсталляция  программного
обеспечения.

Файловаясистема.Поисквфайловойсистеме.Организацияхранения
и  обработки  данных  с  использованием  интернет-сервисов,  облачных
технологийимобильныхустройств.

Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешениятиповыхзадач
по  выбранной  специализации.  Системы  автоматизированного
проектирования.

Программное  обеспечение.  Лицензирование  программного
обеспечения  и  цифровых  ресурсов.  Проприетарное  и  свободное
программное  обеспечение.  Коммерческое  и  некоммерческое
использование  программного  обеспечения  и  цифровых  ресурсов.
Ответственность,  устанавливаемая  законодательством  Российской
Федерации,занеправомерноеиспользованиепрограммногообеспеченияи
цифровыхресурсов.

Теоретические основы информатики
Информация,  данные  и  знания.  Универсальность  дискретного

представления  информации.  Двоичное  кодирование.  Равномерные  и
неравномерныекоды.УсловиеФано.Подходыкизмерениюинформации.
Сущность объёмного  (алфавитного) подхода к измерениюинформации,
определение  бита  с  точки  зрения  алфавитного  подхода,  связь  между
размеромалфавитаиинформационнымвесомсимвола(впредположении
о  равновероятности  появления  символов),  связь  между  единицами
измерения  информации:  бит,  байт,  Кбайт,  Мбайт,  Гбайт.  Сущность
содержательного  (вероятностного)  подхода  к  измерению  информации,
определениебитаспозициисодержаниясообщения.

Информационные  процессы.  Передача  информации.  Источник,
приёмник,каналсвязи,сигнал,кодирование.Искажениеинформациипри
передаче.  Скорость  передачи  данных  по  каналу  связи.  Хранение
информации,  объём  памяти.  Обработка  информации.  Виды  обработки
информации:  получение  нового  содержания,  изменение  формы
представления  информации.  Поиск  информации.  Роль  информации  и
информационныхпроцессоввокружающеммире.

Системы.  Компоненты  системы  и  их  взаимодействие.  Системы
управления.Управлениекакинформационныйпроцесс.Обратнаясвязь.



Системысчисления. Развёрнутая  запись целыхи дробныхчисел в
позиционныхсистемахсчисления. Свойства позиционнойзаписичисла:
количество  цифр  в  записи,  признак  делимости  числа  на  основание
системысчисления.АлгоритмпереводацелогочислаизP-ичнойсистемы
счислениявдесятичную.АлгоритмпереводаконечнойP-ичнойдробив
десятичную.  Алгоритм  перевода  целого  числа  из  десятичной  системы
счисления  в  P-ичную.  Двоичная,  восьмеричная  и  шестнадцатеричная
системы  счисления,  перевод  чисел  между  этими  системами.
Арифметическиеоперациивпозиционныхсистемахсчисления.

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера.
Кодирование  текстов.  Кодировка  ASCII.  Однобайтные  кодировки.

Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного
объёматекстовыхсообщений.

Кодирование  изображений.  Оценка  информационного  объёма
растрового  графического  изображения  при  заданном  разрешении  и
глубинекодированияцвета.

Кодирование  звука.  Оценка  информационного  объёма  звуковых
данныхпризаданныхчастотедискретизациииразрядностикодирования.

Алгебра  логики.  Высказывания.  Логические  операции.  Таблицы
истинности  логических  операций  «дизъюнкция»,  «конъюнкция»,
«инверсия»,  «импликация»,  «эквиваленция».  Логические  выражения.
Вычисление  логического  значения  составного  высказывания  при
известных  значениях  входящих  в  него  элементарных  высказываний.
Таблицы  истинности  логических  выражений.  Логические  операции  и
операциинадмножествами.

Примеры  законов  алгебры логики. Эквивалентные преобразования
логических  выражений.  Логические  функции.  Построение  логического
выражения  с  данной  таблицей  истинности.  Логические  элементы
компьютера.  Триггер.  Сумматор.  Построение  схемы  на  логических
элементахпологическомувыражению.Записьлогическоговыраженияпо
логическойсхеме.

Информационные технологии
Текстовыйпроцессор.Редактированиеиформатирование.Проверка

орфографии и  грамматики. Средства поиска и  автозамены в  текстовом
процессоре.  Использование  стилей.  Структурированные  текстовые
документы.Сноски,оглавление.Облачныесервисы.Коллективнаяработа
с  документом. Инструменты  рецензирования  в  текстовых  процессорах.
Деловая  переписка.  Реферат.  Правила  цитирования  источников  и
оформлениябиблиографическихссылок.Оформлениеспискалитературы.

Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств
(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,сканеровидругих
устройств.).  Графический  редактор.  Обработка  графических  объектов.
Растроваяивекторнаяграфика.Форматыграфическихфайлов.

Обработка  изображения  и  звука  с  использованием  интернет-
приложений.

Мультимедиа.  Компьютерные  презентации.  Использование
мультимедийныхонлайн-сервисовдляразработкипрезентацийпроектных
работ.

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерныхмоделей.
11 КЛАСС



Цифровая грамотность
Принципы  построения  и  аппаратные  компоненты  компьютерных

сетей. Сетевые протоколы. Сеть Интернет. Адресация всетиИнтернет.
Системадоменныхимён.

Веб-сайт.  Веб-страница.  Взаимодействие  браузера  с  веб-сервером.
Динамические  страницы.  Разработка  интернет-приложений  (сайтов).
Сетевоехранениеданных.

Виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Сервисы  Интернета.
Геоинформационные  системы.  Геолокационные  сервисы  реального
времени  (например,  локация  мобильных  телефонов,  определение
загруженности  автомагистралей),  интернет-торговля,  бронирование
билетов,гостиниц.

Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Социальныесети–
организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными.Сетевой
этикет: правилаповедениявкиберпространстве. Проблемаподлинности
полученнойинформации.Открытыеобразовательныересурсы.

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованием
информационно-коммуникационных  технологий.  Общие  проблемы
защитыинформациииинформационнойбезопасности.Средствазащиты
информациивкомпьютерах,компьютерныхсетяхиавтоматизированных
информационных  системах.  Правовое  обеспечение  информационной
безопасности. Предотвращениенесанкционированногодоступакличной
конфиденциальной  информации,  хранящейся  на  персональном
компьютере,  мобильных  устройствах.  Вредоносное  программное
обеспечение  и  способы  борьбы  с  ним.  Антивирусные  программы.
Организация  личного  архива  информации.  Резервное  копирование.
Парольнаязащитаархива.

Информационные  технологии  и  профессиональная  деятельность.
Информационные  ресурсы.  Цифровая  экономика.  Информационная
культура.

Теоретические основы информатики
Модели  и  моделирование.  Цели  моделирования.  Соответствие

моделимоделируемомуобъектуилипроцессу.Формализацияприкладных
задач.

Представление  результатов  моделирования  в  виде,  удобном  для
восприятия  человеком.  Графическое  представление  данных  (схемы,
таблицы,графики).

Графы.Основныепонятия.Видыграфов.Решениеалгоритмических
задач,  связанных  с  анализом  графов  (построение  оптимального  пути
междувершинамиграфа,определениеколичестваразличныхпутеймежду
вершинамиориентированногоациклическогографа).

Деревья.Бинарноедерево.Дискретныеигрыдвухигроковсполной
информацией.Построениедеревапереборавариантов,описаниестратегии
игрывтабличнойформе.Выигрышныестратегии.

Использование  графов  и  деревьев  при  описании  объектов  и
процессовокружающегомира.

Алгоритмы и программирование
Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмов

управленияисполнителямиивычислительныхалгоритмов. Определение
исходных  данных,  при  которых  алгоритм  может  дать  требуемый
результат.



Этапы  решения  задач  на  компьютере.  Язык  программирования
(Паскаль,  Python,  Java,  C++,  C#).  Основные  конструкции  языка
программирования.  Типы  данных:  целочисленные,  вещественные,
символьные,  логические.  Ветвления.  Составные  условия.  Циклы  с
условием.Циклыпопеременной.Использованиетаблицтрассировки.

Разработкаипрограммнаяреализацияалгоритмоврешениятиповых
задач базового уровня. Примерызадач:  алгоритмыобработки конечной
числовой  последовательности  (вычисление  сумм,  произведений,
количества  элементов  с  заданными  свойствами),  алгоритмы  анализа
записичиселвпозиционнойсистемесчисления,алгоритмырешениязадач
методомперебора(поискнаибольшегообщегоделителядвухнатуральных
чисел,проверкачисланапростоту).

Обработка  символьных  данных.  Встроенные  функции  языка
программированиядляобработкисимвольныхстрок.

Табличные  величины  (массивы). Алгоритмы работы  с  элементами
массива  с  однократным просмотром массива:  суммирование  элементов
массива,  подсчёт  количества  (суммы)  элементов  массива,
удовлетворяющих  заданному  условию,  нахождение  наибольшего
(наименьшего)  значения  элементов  массива,  нахождение  второго  по
величине  наибольшего  (наименьшего)  значения,  линейный  поиск
элемента,перестановкаэлементовмассивавобратномпорядке.

Сортировка  одномерного  массива.  Простые  методы  сортировки
(например,  метод  пузырька,  метод  выбора,  сортировка  вставками).
Подпрограммы.

Информационные технологии
Анализданных.Основныезадачианализаданных:прогнозирование,

классификация,  кластеризация,  анализ  отклонений. Последовательность
решениязадачанализаданных:сборпервичныхданных,очисткаиоценка
качества  данных,  выбор  и/или  построение  модели,  преобразование
данных,визуализацияданных,интерпретациярезультатов.

Анализданныхспомощьюэлектронныхтаблиц.Вычислениесуммы,
среднего  арифметического,  наибольшего  и  наименьшего  значений
диапазона.

Компьютерно-математические  модели.  Этапы  компьютерно-
математического моделирования: постановказадачи, разработкамодели,
тестирование  модели,  компьютерный  эксперимент,  анализ  результатов
моделирования.

Численноерешениеуравненийспомощьюподборапараметра.
Табличные  (реляционные)  базы  данных.  Таблица  –  представление

сведенийободнотипныхобъектах.Поле,запись.Ключтаблицы.Работас
готовой  базой  данных.  Заполнение  базы  данных. Поиск,  сортировка  и
фильтрациязаписей.Запросынавыборкуданных.Запросыспараметрами.
Вычисляемыеполявзапросах.

Многотабличные  базы  данных.  Типы  связей  между  таблицами.
Запросыкмноготабличнымбазамданных.

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногоперевода
и  распознавания  устной  речи.  Идентификация  и  поиск  изображений,
распознавание  лиц.  Самообучающиеся  системы.  Искусственный
интеллектвкомпьютерныхиграх.Использованиеметодовискусственного
интеллекта  в  обучающих  системах.  Использование  методов



искусственного  интеллекта  в  робототехнике.  Интернет  вещей.
Перспективыразвитиякомпьютерныхинтеллектуальныхсистем.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ИНФОРМАТИКЕ  НА  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  отражают  готовность  и  способность
обучающихся  руководствоваться  сформированной  внутренней позицией
личности,  системой  ценностных  ориентаций,  позитивных  внутренних
убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям  российского
общества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессе
реализации  средствами  учебного  предмета  основных  направлений
воспитательной  деятельности.  В  результате  изучения  информатики  на
уровне  среднего  общего  образования  у  обучающегося  будут
сформированыследующиеличностныерезультаты:

1) гражданского воспитания:
осознание  своих  конституционных прав  и  обязанностей,  уважение

закона  и  правопорядка,  соблюдение  основополагающих  норм
информационногоправаиинформационнойбезопасности;

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

2) патриотического воспитания:
ценностное  отношение  к  историческому  наследию,  достижениям

России  в  науке,  искусстве,  технологиях,  понимание  значения
информатикикакнаукивжизнисовременногообщества;

3) духовно-нравственного воспитания:
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения;
способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,

ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности,втомчислев
сетиИнтернет;

4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  научного  и

техническоготворчества;
способностьвосприниматьразличныевидыискусства, втомчисле

основанныенаиспользованииинформационныхтехнологий;
5) физического воспитания:
сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  в  том  числе  и  за  счёт
соблюдения  требований  безопасной  эксплуатации  средств
информационныхикоммуникационныхтехнологий;

6) трудового воспитания:
готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельновыполнятьтакуюдеятельность;

интерес  к  сферам  профессиональной  деятельности,  связанным  с
информатикой, программированием иинформационнымитехнологиями,
основанными  на  достижениях  информатики  и  научно-технического
прогресса,  умение  совершать осознанный выбор будущей профессии и
реализовыватьсобственныежизненныепланы;



готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на
протяжениивсейжизни;

7) экологического воспитания:
осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейих

решения,  в  том  числе  с  учётом  возможностей  информационно-
коммуникационныхтехнологий;

8) ценности научного познания:
сформированностьмировоззрения, соответствующегосовременному

уровню  развития  информатики,  достижениям  научно-технического
прогресса  и  общественной  практики,  за  счёт  понимания  роли
информационных  ресурсов,  информационных  процессов  и
информационных  технологий  в  условиях  цифровой  трансформации
многихсфержизнисовременногообщества;

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлять
проектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе.

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы
по  информатике  у  обучающихся  совершенствуется  эмоциональный
интеллект,предполагающийсформированность:

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениепринимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к
эмоциональным  изменениям  и  проявлять  гибкость,  быть  открытым
новому;

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели
иуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействоватьисходяизсвоих
возможностей;

эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное
состояние  других,  учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,
способностьксочувствиюисопереживанию;

социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать
отношениясдругимилюдьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешать
конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  информатики  на  уровне  среднего  общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  метапредметные
результаты,отражённыевуниверсальныхучебныхдействиях,аименно:
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные
универсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные
действия,совместнаядеятельность.

Познавательные универсальные учебные действия

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

рассматриватьеёвсесторонне;
устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,

классификациииобобщения;
определять цели деятельности,  задавать  параметры и  критерии их

достижения;



выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
явлениях;

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихся
материальныхинематериальныхресурсов;

вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие
результатовцелям,оцениватьрискипоследствийдеятельности;

координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,
виртуальногоикомбинированноговзаимодействия;

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем.
2) базовые исследовательские действия:
владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  навыками  разрешения  проблем,  способностью  и
готовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактических
задач,применениюразличныхметодовпознания;

овладеть  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации,  преобразованию  и  применению  в  различных  учебных
ситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов;

формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной
терминологией,ключевымипонятиямииметодами;

ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельностиижизненныхситуациях;

выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,
выдвигатьгипотезуеёрешения,находитьаргументыдлядоказательства
своихутверждений,задаватьпараметрыикритериирешения;

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

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт;
осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособов

действиявпрофессиональнуюсреду;
переносить  знания  в  познавательную  и  практическую  области

жизнедеятельности;
интегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;
выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,

ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения.
3) работа с информацией:
владеть  навыками  получения  информации  из  источников  разных

типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления;

создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учётом  назначения
информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму
представленияивизуализации;

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствие
правовымиморально-этическимнормам;

использовать  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и
организационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техники
безопасности,гигиены,ресурсосбережения, правовыхиэтическихнорм,
норминформационнойбезопасности;

владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,
информационнойбезопасностиличности.



Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение

социальныхзнаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийи
уметьсмягчатьконфликты;

владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия,
аргументированновестидиалог;

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения.
2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальнойработы;
выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщих

интересовивозможностейкаждогочленаколлектива;
принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и

координироватьдействияпоеёдостижению:составлять
план  действий,  распределять  роли  с  учётом  мнений  участников,

обсуждатьрезультатысовместнойработы;
оценивать качество своего вклада и каждого участника командыв

общийрезультатпоразработаннымкритериям;
предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,

оригинальности,практическойзначимости;
осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных

ситуациях,проявлятьтворчествоивоображение,бытьинициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия

1) самоорганизация:
самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,

выявлять  проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в
образовательнойдеятельностиижизненныхситуациях;

самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом
имеющихсяресурсов,собственныхвозможностейипредпочтений;

даватьоценкуновымситуациям;
расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных

предпочтений;
делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать

ответственностьзарешение;
оцениватьприобретённыйопыт;
способствовать формированиюипроявлениюширокойэрудициив

разных областях  знаний,  постоянно повышать  свой образовательный и
культурныйуровень.

2) самоконтроль:
даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,

оцениватьсоответствиерезультатовцелям;
владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований;использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбора
верногорешения;



оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их
снижению;

принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности.

3) принятия себя и других:
приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;
принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов

деятельности;
признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку;
развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Впроцессеизучениякурсаинформатикибазовогоуровняв 10 классе
обучающимисябудутдостигнутыследующиепредметныерезультаты:

владение представлениями о роли информации и  связанных с ней
процессов  в  природе,  технике  и  обществе,  понятиями  «информация»,
«информационный  процесс»,  «система»,  «компоненты  системы»,
«системныйэффект»,«информационнаясистема»,«системауправления»;

владение  методами  поиска  информации  в  сети  Интернет,  умение
критическиоцениватьинформацию,полученнуюизсетиИнтернет;

умение  характеризовать  большие  данные,  приводить  примеры
источниковихполученияинаправленияиспользования;

понимание  основных  принципов  устройства  и  функционирования
современных  стационарных  и  мобильных  компьютеров,  тенденций
развитиякомпьютерныхтехнологий;

владениенавыкамиработысоперационнымисистемами,основными
видами  программного  обеспечения  для  решения  учебных  задач  по
выбраннойспециализации;

соблюдениетребованийтехникибезопасностиигигиеныприработе
с  компьютерами  и  другими  компонентами  цифрового  окружения,
пониманиеправовыхосновиспользованиякомпьютерныхпрограмм,баз
данныхиматериалов,размещённыхвсетиИнтернет;

понимание  основных  принципов  дискретизации  различных  видов
информации,  умение  определять  информационный  объём  текстовых,
графическихизвуковыхданныхпризаданныхпараметрахдискретизации;

умение  строить  неравномерные  коды,  допускающие  однозначное
декодированиесообщений(префиксныекоды);

владение  теоретическим  аппаратом,  позволяющим  осуществлять
представление  заданного  натурального  числа  в  различных  системах
счисления,выполнятьпреобразованиялогическихвыражений,используя
законыалгебрылогики;

умение  создавать  структурированные  текстовые  документы  и
демонстрационные  материалы  с  использованием  возможностей
современныхпрограммныхсредствиоблачныхсервисов;

Впроцессеизучениякурсаинформатикибазовогоуровняв 11 классе
обучающимисябудутдостигнутыследующиепредметныерезультаты:

наличие  представлений  о  компьютерных  сетях  и  их  роли  в
современноммире,обобщихпринципахразработкиифункционирования
интернет-приложений;



понимание  угроз  информационной  безопасности,  использование
методов  и  средств  противодействия  этим  угрозам,  соблюдение  мер
безопасности,  предотвращающих  незаконное  распространение
персональныхданных;

владение  теоретическим  аппаратом,  позволяющим  определять
кратчайший  путь  во  взвешенном  графе  и  количество  путей  между
вершинамиориентированногоациклическогографа;

умение  читать  и  понимать  программы,  реализующие  несложные
алгоритмы  обработки  числовых  и  текстовых  данных  (в  том  числе
массивовисимвольныхстрок)навыбранномдляизученияуниверсальном
языке программирования высокого уровня  (Паскаль, Python,  Java, C++,
C#),  анализировать  алгоритмы  с  использованием  таблиц  трассировки,
определять  без  использования  компьютера  результаты  выполнения
несложных  программ,  включающих  циклы,  ветвленияи  подпрограммы,
призаданныхисходныхданных,модифицироватьготовыепрограммыдля
решения новых  задач, использовать их в  своих программах в качестве
подпрограмм(процедур,функций);

умение  реализовывать  на  выбранном  для  изучения  языке
программирования  высокого  уровня  (Паскаль,  Python,  Java,  C++,  C#)
типовые  алгоритмы обработки  чисел,  числовых последовательностей  и
массивов:  представление  числа  в  виде  набора  простых  сомножителей,
нахождение  максимальной  (минимальной)  цифры  натурального  числа,
записанного  в  системе  счисления  с  основанием,  не  превышающим 10,
вычислениеобобщённыххарактеристикэлементовмассиваиличисловой
последовательности  (суммы,  произведения,  среднего  арифметического,
минимального  и  максимального  элементов,  количества  элементов,
удовлетворяющихзаданномуусловию),сортировкуэлементовмассива;

умение  использовать  табличные  (реляционные)  базы  данных,  в
частности,  составлять  запросык базам данных (в томчисле  запросыс
вычисляемыми полями),  выполнять  сортировку и поиск  записей в базе
данных,  наполнять  разработанную  базу  данных,  умение  использовать
электронные  таблицы для  анализа,  представления  и  обработки  данных
(включаявычислениесуммы,среднегоарифметического, наибольшегои
наименьшегозначений,решениеуравнений);

умение  использовать  компьютерно-математические  модели  для
анализа  объектов  и  процессов:  формулировать  цель  моделирования,
выполнять  анализ  результатов,  полученных  в  ходе  моделирования,
оценивать  соответствие модели моделируемому  объекту  или  процессу,
представлятьрезультатымоделированиявнаглядномвиде;

умение  организовывать  личное  информационное  пространство  с
использованием  различных  цифровых  технологий,  понимание
возможностей  цифровых  сервисов  государственных  услуг,  цифровых
образовательных  сервисов,  понимание  возможностей  и  ограничений
технологий  искусственного  интеллекта  в  различных  областях,  наличие
представлений  об  использовании  информационных  технологий  в
различныхпрофессиональныхсферах.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Контрольные 
работы

Практические 
работы

Раздел 1.Цифровая грамотность

1.1

Компьютер:
аппаратноеи
программное
обеспечение,
файловаясистема

6

Итогопоразделу 6

Раздел 2.Теоретические основы информатики

2.1
Информацияи
информационные
процессы

5

2.2
Представление
информациив
компьютере

8

2.3
Элементыалгебры
логики 8 1

Итогопоразделу 21

Раздел 3.Информационные технологии



3.1

Технологии
обработки
текстовой,
графическойи
мультимедийной
информации

7 1

Итогопоразделу 7

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 0



 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсыВсего

Контрольные 
работы

Практические 
работы

Раздел 1.Цифровая грамотность

1.1
Сетевые
информационные
технологии

5

1.2
Основысоциальной
информатики 3

Итогопоразделу 8

Раздел 2.Теоретические основы информатики

2.1
Информационное
моделирование 5 1

Итогопоразделу 5

Раздел 3.Алгоритмы и программирование

3.1
Алгоритмыи
элементы
программирования

11 1

Итогопоразделу 11

Раздел 4.Информационные технологии
4.1 Электронные 6



таблицы
4.2 Базыданных 2

4.3
Средства
искусственного
интеллекта

2

Итогопоразделу 10

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 0





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 
№
 
п
/
п

Тема урока

Количество часов

Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные 
работы

Практические 
работы

1

Техникабезопасностии
гигиенаприработес
компьютерами.
Принципыработы
компьютера

1

2
Тенденцииразвития
компьютерных
технологий

1

3
Программное
обеспечение
компьютера

1

4
Операциисфайламии
папками 1

5
Работасприкладным
программным
обеспечением

1

6 Законодательство
РоссийскойФедерации

1



вобластипрограммного
обеспечения

7 Двоичноекодирование 1

8
Подходыкизмерению
информации 1

9
Информационные
процессы.Передачаи
хранениеинформации

1

10 Обработкаинформации 1

11
Системы,компоненты
системиих
взаимодействие

1

12 Системысчисления 1

13

Алгоритмыперевода
чиселизP-ичной
системысчисленияв
десятичнуюиобратно

1

14
Двоичная,восьмеричная
ишестнадцатеричная
системысчисления

1

15

Арифметические
операциив
позиционныхсистемах
счисления

1

16 Представлениецелыхи
вещественныхчиселв

1



памятикомпьютера
17 Кодированиетекстов 1

18
Кодирование
изображений 1

19 Кодированиезвука 1

20
Высказывания.
Логическиеоперации 1

21
Логическиевыражения.
Таблицыистинности
логическихвыражений

1

22
Логическиеоперациии
операциинад
множествами

1

23 Законыалгебрылогики 1

24
Решениепростейших
логическихуравнений 1

25

Логическиефункции.
Построениелогического
выражениясданной
таблицейистинности

1

26
Логическиеэлементы
компьютера 1

27
Контрольнаяработапо
теме"Теоретические
основыинформатики"

1 1



28
Текстовыйпроцессори
егобазовые
возможности

1

29
Коллективнаяработас
документом.Правила
оформленияреферата

1

30 Растроваяграфика 1
31 Векторнаяграфика 1

32

Созданиеи
преобразование
аудиовизуальных
объектов.
Компьютерные
презентации

1

33
Принципыпостроенияи
редактирования
трёхмерныхмоделей

1

34

Контрольнаяработапо
теме"Технологии
обработкитекстовой,
графическойи
мультимедийной
информации"

1 1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 0



 11 КЛАСС 
№
 
п
/
п

Тема урока

Количество часов

Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные 
работы

Практические 
работы

1

Принципыпостроенияи
аппаратныекомпоненты
компьютерныхсетей.
Сетевыепротоколы.Сеть
Интернет.Адресацияв
сетиИнтернет.Система
доменныхимён

1

2

Веб-сайт.Веб-страница.
Взаимодействиебраузера
свеб-сервером.
Динамическиестраницы.
Разработкаинтернет-
приложений(сайтов).
Сетевоехранениеданных

1

3
Видыдеятельностивсети
Интернет.Сервисы
Интернета

1

4
Сетевойэтикет.
Проблемаподлинности
полученнойинформации

1



5

Государственные
электронныесервисыи
услуги.Открытые
образовательныересурсы

1

6

Техногенныеи
экономическиеугрозы,
связанныес
использованиемИКТ.
Защитаинформациии
информационная
безопасность

1

7
Вредоносное
программноеобеспечение
испособыборьбысним

1

8

Организацияличного
архиваинформации.
Информационные
технологиии
профессиональная
деятельность

1

9

Моделиимоделирование.
Представление
результатов
моделирования

1

10 Графы.Решение
алгоритмическихзадач,
связанныхсанализом

1



графов

11
Деревья.Дискретные
игрыдвухигроковс
полнойинформацией

1

12

Использованиеграфови
деревьевприописании
объектовипроцессов
окружающегомира

1

13
Контрольнаяработапо
теме"Информационное
моделирование"

1 1

14
Анализалгоритмов.
Этапырешениязадачна
компьютере

1

15

Языкпрограммирования.
Основныеконструкции
языкапрограммирования.
Типыданных

1

16
Ветвления.Составные
условия 1

17
Циклысусловием.
Циклыпопеременной 1

18

Разработкаи
программнаяреализация
алгоритмоврешения
типовыхзадач

1



19

Разработкаи
программнаяреализация
алгоритмоврешения
задачметодомперебора

1

20
Обработкасимвольных
данных 1

21
Табличныевеличины
(массивы) 1

22
Сортировкаодномерного
массива 1

23 Подпрограммы 1

24

Контрольнаяработапо
теме"Алгоритмыи
элементы
программирования"

1 1

25
Анализданных.
Основныезадачианализа
данных

1

26
Последовательность
решениязадачанализа
данных

1

27
Анализданныхс
помощьюэлектронных
таблиц

1

28
Компьютерно-
математическиемодели 1



29
Работасготовой
компьютерноймоделью 1

30
Численноерешение
уравненийспомощью
подборапараметра

1

31
Табличные
(реляционные)базы
данных

1

32
Работасготовойбазой
данных 1

33
Средстваискусственного
интеллекта 1

34
Перспективыразвития
компьютерных
интеллектуальныхсистем

1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 0





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

•Информатика,10класс/БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.,Обществос

ограниченнойответственностью«БИНОМ.Лабораториязнаний»;

Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»

•Информатика,11класс/БосоваЛ.Л.,БосоваА.Ю.,Обществос

ограниченнойответственностью«БИНОМ.Лабораториязнаний»;

Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ







История



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по истории  дает  представление  о  целях,  общей  стратегии  обучения,

воспитания и  развития  обучающихся  средствами истории,  устанавливает  обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурированиеегопоразделамитемамкурса.

Место  истории  в  системе  среднего  общего  образования  определяется  его
познавательнымимировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладом
встановлениеличностичеловека.Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизни
людейвовремени, ихсоциального, созидательного, нравственного опыта. Онаслужит
важным  ресурсом  самоидентификации  личности  в  окружающем  социуме,  культурной
средеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом.Историядаетвозможность
познанияипониманиячеловекаиобществавсвязипрошлого,настоящегоибудущего.

Целью  школьногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитие
личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностныхориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей
страныичеловечествавцелом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнания
и  предметные  умения  в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,
пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоеенарода,
егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисторию,формированиеличностной
позициипоотношениюкпрошломуинастоящемуОтечества.

Приразработкерабочейпрограммыпоисторииобразовательнаяорганизациявправе
использовать  материалы  всероссийского  просветительского  проекта  «Без  срока
давности»,  направленные  на  сохранение  исторической  памяти  о  трагедии  мирного
населения в СССРи военныхпреступлений нацистов в  годыВеликой Отечественной
войны1941–1945гг.

Задачами изученияисторииявляются:
углубление  социализации  обучающихся,  формирование  гражданской

ответственностиисоциальнойкультуры,соответствующейусловиямсовременногомира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX –

началаXXIв.;
воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  –

многонациональному  Российскому  государству  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократических
ценностейсовременногообщества;

формирование  исторического  мышления,  способности  рассматривать  события  и
явлениясточкизренияихисторическойобусловленностиивзаимосвязи,вразвитии,в
системекоординат«прошлое–настоящее–будущее»;

работа  с  комплексами  источников  исторической  и  социальной  информации,
развитиеучебно-проектнойдеятельности;

расширение  аксиологических  знаний  и  опыта  оценочной  деятельности
(сопоставление  различных  версий  и  оценок  исторических  событий  и  личностей,
определениеивыражениесобственногоотношения,обоснованиепозицииприизучении
дискуссионныхпроблемпрошлогоисовременности);

развитиепрактикиприменениязнанийиуменийвсоциальнойсреде,общественной
деятельности,межкультурномобщении.

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияистории,–136,в10–11классах
по2часавнеделюпри34учебныхнеделях.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ

Понятие  «Новейшее  время». Хронологические  рамки  и  периодизация Новейшей
истории.

ИзменениявмиревХХвеке.КлючевыепроцессыисобытияНовейшейистории.
ОбъединенныеНациипротивнацизмаифашизма.Системамеждународныхотношений.
РоссиявXXвеке.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир  накануне  Первой  мировой  войны. Мир  в  начале  ХХ  в. Развитие

индустриального  общества.  Индустриальная  цивилизация  в  начале XX века.
«Пробуждение  Азии».  Технический  прогресс.  Изменение  социальной  структуры
общества.Рабочеедвижениеисоциализм.

Первая  мировая  война.  1914–1918  гг. Антанта  и Тройственный  союз. Начало  и
первый  год  войны. Переход  к  позиционной  войне.  Борьба  на  истощение. Изменение
соотношениясил.КапитуляциястранЧетверногосоюза.Компьенскоеперемирие.Итогии
последствияПервоймировойвойны.

Мир в 1918–1938 гг.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы,

повлиявшие  на  распад  империй  после  Первой  мировой  войны.  Образование  новых
национальныхгосударств. НоябрьскаяреволюциявГермании. Веймарская республика.
СоветскаявластьвВенгрии.РеволюционноедвижениеиобразованиеКоммунистического
интернационала.ОбразованиеТурецкойРеспублики.

Версальско-Вашингтонская  система  международных  отношений.  Планы
послевоенного  устройства  мира.  Территориальные  изменения  в  мире  и  Европе  по
результатам  Первой  мировой  войны.  Парижская  (Версальская)  мирная  конференция.
Версальская  система. Учреждение Лиги Наций.  Рапалльское  соглашение  и  признание
СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922года. Влияние
Версальского  договора  и  Вашингтонского  соглашения  на  развитие  международных
отношений.

Страны  Европы  и  Северной  Америки  в  1920-е  гг.  Послевоенная  стабилизация.
Факторы,  способствующие  изменениям  в  социально-экономической  сфере  в  странах
Запада.  Экономический  бум.  Демократизация  общественной  жизни,  возникновение
массовогообщества.Влияниесоциалистическихпартийипрофсоюзов.

Формированиеавторитарныхрежимов,причиныихвозникновениявевропейских
странах  в  1920–1930-е  гг.  Возникновение  фашизма.  Фашистский  режим  в  Италии.
ОсобенностирежимаМуссолини.Началоборьбысфашизмом.

Начало  Великой  депрессии,  ее  причины.  Социально-политические  последствия
кризиса конца1920–1930-хгг. в США.«Новыйкурс»Ф. Рузвельта. Значениереформ.
РольгосударствавэкономикестранЕвропыиЛатинскойАмерики.



Нарастание  агрессии  в  мире.  Причины  возникновения  нацистской  диктатуры  в
Германии  в  1930-е  гг.  Установление  нацистской  диктатуры.  Нацистский  режим  в
Германии.

ПодготовкаГерманииквойне.ПобедаНародногофронтаифранкистскиймятежв
Испании.РеволюциявИспании.ПоражениеИспанскойРеспублики.Причиныизначение
гражданскойвойнывИспании.

Страны  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки  в  1918–1930  гг.  Экспансия
колониализма.  Цели  национально-освободительных  движений  в  странах  Востока.
АгрессивнаявнешняяполитикаЯпонии.НестабильностьвКитаевмежвоенныйпериод.
Национально-освободительнаяборьбавИндии.Африка.Особенностиэкономическогои
политическогоразвитияЛатинскойАмерики.

Международные  отношения  в  1930-е  гг.  Нарастание  мировой  напряженности  в
конце1930-хгг.ПричиныВтороймировойвойны.Мюнхенскийсговор.Англо-франко-
советскиепереговорылета1939года.

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияниенаукиикультурынаразвитие
общества вмежвоенныйпериод. Новыенаучныеоткрытия итехнические достижения.
Новые  виды  вооружений  и  военной  техники.  Особенности  культурного  развития:
архитектура,  изобразительное  искусство,  литература,  кинематограф,  музыка.
Олимпийскоедвижение.

Вторая мировая война. 1939–1945 гг.
Начало  Второй  мировой  войны.  Причины  Второй  мировой  войны.  Нападение

Германии  на  Польшу.  Начало  мировой  войны  в  Европе.  Захват  Дании  и  Норвегии.
РазгромФранции. БитвазаБританию.АгрессияГерманиииеесоюзниковвСеверной
Африке  и  на  Балканах.  Борьба  Китая  против  японских  агрессоров  в  1939–1941  гг.
ПричиныпобедГерманиииеесоюзниковвначальныйпериодВтороймировойвойны.

Нападение  Германии  на  СССР.  Нападение  Японии  на  США.  Формирование
антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций.
Положениевоккупированныхстранах.

Холокост.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая  миграция  и
насильственныепереселения.Коллаборационизм.ДвижениеСопротивления.

Коренной  перелом,  окончание  и  важнейшие  итоги  Второй  мировой  войны.
КореннойпереломвВеликойОтечественнойвойне.Поражениеитало-германскихвойскв
Северной  Африке.  Иностранные  воинские  части  на  территории  СССР.  Укрепление
антигитлеровской  коалиции: Тегеранская  конференция. Падение  режима Муссолини  в
Италии.ПереломввойненаТихомокеане.

ОткрытиеВторогофронта.ВоенныеоперацииКраснойармиив1944–1945гг.,их
роль  в  освобождении  стран  Европы.  Ялтинская  конференция.  Разгром  Германии,  ее
капитуляция.РольСССР.Потсдамскаяконференция.СозданиеООН.

АмериканскиеатомныебомбардировкиХиросимыиНагасаки.ВступлениеСССРв
войнупротивЯпонии,разгромКвантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.Нюрнбергский
трибунал, Токийский иХабаровскийпроцессынаднемецкимиияпонскимивоенными
преступниками.ВажнейшиеитогиВтороймировойвойны.



ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ

Россия в 1914–1922 гг.
Россия и мир накануне Первой мировой войны.ВведениевисториюРоссииначала

ХХв.Времяреволюционныхпотрясенийивойн.РоссияимирнаканунеПервоймировой
войны.Завершениетерриториальногоразделамираикризисмеждународныхотношений.
Новые средства военной техники и программыперевооружений. Военно-политические
блоки.  Предвоенные  международные  кризисы.  Покушение  на  эрцгерцога  Франца
Фердинандаиначаловойны.Планысторон.

Россия в Первой мировой войне.РусскаяармиянафронтахПервоймировойвойны.
Военная  кампания  1914  года.  Военные  действия  1915  года.  Кампания  1916  года.
Мужествоигероизмроссийскихвоинов.

Власть,  экономика и  общество  в  годы Первой мировой  войны. Патриотический
подъемвначалевойны.ЭкономикаРоссиивгодывойны.Политическиепартии.Причины
нарастанияреволюционныхнастроенийвроссийскомобществе

Российская  революция.  Февраль  1917  г. Объективные  и  субъективные  причины
революционногокризиса.Падениемонархии.Временноеправительствоиегопрограмма.
Петроградский  совет  рабочих  и  солдатских  депутатов  и  его  декреты.  Основные
политическиепартиив1917г.КризисыВременногоправительства.

Российская  революция.  Октябрь  1917  г. Изменение  общественных  настроений.
Выступление  генерала  Л.Г.  Корнилова.  Рост  влияния  большевиков.  Подготовка  и
проведениевооруженноговосстаниявПетрограде.СвержениеВременногоправительства
ивзятиевластибольшевиками. Созданиекоалиционного правительствабольшевикови
левыхэсеров.Русскаяправославнаяцерковьвусловияхреволюции.

Первые революционные преобразования большевиков.Первыедекретыновойвласти.
Учредительное  собрание.  Организация  власти  Советов.  Создание  новой  армии  и
спецслужбы.Брестскиймир.КонституцияРСФСР1918года.

Экономическая  политика  советской  власти.  Национализация  промышленности.
«Военныйкоммунизм»вгородеидеревне.ПланГОЭРЛО

Гражданская война.Гражданскаявойна:истокииосновныеучастники.Причиныи
основныеэтапыГражданскойвойнывРоссии.Формированиеоднопартийнойдиктатуры.
Многообразиеантибольшевистскихсил,ихполитическиеустановки,социальныйсостав.
Выступлениелевыхэсеров.

События  1918–1919  гг.  «Военспецы»  и  комиссары  в  Красной  армии.  Террор
красный  и  белый:  причины  и  масштабы. Польско-советская  война.  Рижский мирный
договорсПольшей.ПричиныпобедыКраснойармиивГражданскойвойне.

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальныерайоны
России  в  годы Первой  мировой  войны.  Возникновение  национальных  государств  на
окраинахРоссии.Строительствосоветскойфедерации.Установлениесоветскойвластина
Украине,  в  Белоруссии  и  Прибалтике.  Установление  советской  власти  в  Закавказье.
ПобедасоветскойвластивСреднейАзиииборьбасбасмачеством.

Идеология и культура в годы Гражданской войны.  Идеологияикультуравгоды
Гражданской  войны.  Перемены  в  идеологии.  Политика  новой  власти  в  области
образования  и  науки.  Власть  и  интеллигенция.  Отношение  к  Русской  православной
церкви.



Повседневная  жизнь  в  период  революции  и  Гражданской  войны.  Изменения  в
общественныхнастроениях.ВнешнееположениеСоветскойРоссиивконцеГражданской
войны.

Нашкрайв1914–1922гг.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в 20-е годы. ПоследствияПервоймировойвойныиРоссийскойреволюции

длядемографиииэкономики.Властьицерковь.
Крестьянские  восстания.  Кронштадтское  восстание.  Переход  от  «военного

коммунизма»кновойэкономическойполитике.
Экономическоеисоциальноеразвитиевгодынэпа.Заменапродразверсткиединым

продналогом.  Новая  экономическая  политика  в  промышленности.  Иностранные
концессии.  Стимулирование  кооперации.  Финансовая  реформа  Г.Я.  Сокольникова.
СозданиеГоспланаипротиворечиянэпа.

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ОбразованиеСССР.Конституция1924
г.  Административно-территориальные  реформы  и  национально-государственное
строительство.Политикакоренизации.

Колебанияполитическогокурсавначале1920-хгг.БолезньВ.И.Ленинаиборьбаза
власть.ВнутрипартийнаяборьбаиликвидацияоппозициивнутриВКП(б).

Международное  положение  после  окончания  Гражданской  войны  в  России.
СоветскаяРоссиянаГенуэзскойконференции.Дипломатическиепризнания

СССР  –  «Полоса  признания».  Отношения  со  странами  Востока.  Деятельность
Коминтерна.Дипломатическиеконфликтысзападнымистранами.

Контроль  над  интеллектуальной  жизнью  общества.  Сменовеховство.  Культура
русскойэмиграции.Властьицерковь.Развитиеобразования.Развитиенаукиитехники.
Начало  «нового  искусства».  Перемены  в  повседневной  жизни  и  общественных
настроениях 

«Великий  перелом».  Индустриализация.  Форсированная  индустриализация.
Разработка  и  принятие  плана  первой  пятилетки.  Ход  и  особенности  советской
индустриализации,ееиздержки.Итогикурсанаиндустриальноеразвитие.

Коллективизация  сельского  хозяйства.  Цель  и  задачи  коллективизации.  Начало
коллективизации.Раскулачивание.Голод1932–1933гг.Становлениеколхознойсистемы.
Итогиколлективизации.

СССР  в  30-е  годы.  Конституция  1936  года. Укрепление политического  режима.
Репрессивная  политика.  Массовые  общественные  организации:  ВЦСПС,  ВЛКСМ,
Всесоюзная  пионерская  организация.  Национальная  политика  и  национально-
государственноестроительство.

Культурноепространствосоветскогообществав1930-егг.Формирование«нового
человека».Властьицерковь.Культурнаяреволюция.

Достижения  отечественной  науки  в  1930-е  гг.  Развитие  здравоохранения  и
образования.

Советскоеискусство1930-хгг.Властьикультура.Советскаялитература.Советские
кинематограф,музыка,изобразительноеискусство,театр.

Повседневная жизнь  населения  в  1930-е  гг. Общественные  настроения.  Русское
Зарубежье  и  его  роль  в  развитии мировой  культуры. Численность,  состав  и  главные
центрыРусскогоЗарубежья.РусскаязарубежнаяЦерковь.КультураРусскогоЗарубежья.
Повседневнаяжизньэмигрантов.



СССРимировоесообществов1929–1939гг.Мировойэкономическийкризис1929–
1933гг.ипутивыходаизнего.Борьбазасозданиесистемыколлективнойбезопасности.
Усиление  угрозы  мировой  войны. Мюнхенский  сговор.  Укрепление  безопасности  на
ДальнемВостоке.Советско-германскийдоговороненападении.

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.ВхождениевсоставСССРЗападной
УкраиныиЗападнойБелоруссии.Советско-финляндскаявойна1939–1940гг.Вхождение
всоставСССРПрибалтики,БессарабиииСевернойБуковины.ПодготовкаГерманиик
нападениюнаСССР.Мерысоветскогоруководствапоукреплениюобороноспособности
страны.Советскиепланыирасчетынакануневойны.Нашкрайв1920–1930-егг.

Повторениеиобобщениепоразделу«СоветскийСоюзв1920–1930-егг.».

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.
Первый период войны.  План«Барбаросса».Вторжениеврага. Чрезвычайныемеры

советского  руководства. Тяжелые бои  летом – осенью 1941  г. Прорыв  гитлеровцев к
Ленинграду.Московскаябитва:оборонаМосквыиподготовкаконтрнаступления.Блокада
Ленинграда.ДорогажизнипольдуЛадожскогоозера.КонтрнаступлениеподМосквой.
Началоформированияантигитлеровскойкоалиции.

Фронт  за  линией фронта. Характер  войны и  цели  гитлеровцев. Оккупационный
режим.Партизанскоеиподпольноедвижение.Трагедияплена.Репатриации.Пособники
оккупантов.

Единствофронтаитыла.Эвакуации.ВкладсоветскойвоеннойэкономикивПобеду.
Поставки  по  ленд-лизу.  Обеспечение  фронта  и  тыла  продовольствием.  Патриотизм
советскихлюдей.Государствоицерковьвгодывойны.

Коренной перелом в ходе войны. Боевыедействиявеснойивначалелета1942года.
Начало битвыза Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом.
Ликвидацияокруженнойгруппировкиврага.

Наступлениесоветскихвойсквянваре–марте1943г.ПрорывблокадыЛенинграда.
ОсвобождениеРжева.Обстановканафронтевесной1943г.Немецкоенаступлениепод
Курском.Курскаябитва.КонтрнаступлениеКраснойАрмии.БитвазаДнепр.Укрепление
антигитлеровской  коалиции.  Тегеранская  конференция  1943  г.  Завершение  коренного
перелома.

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановкана
фронтах  к  началу  1944  года.  Полное  снятие  блокады  Ленинграда.  Освобождение
Правобережья  Днепра.  Освобождение  Крыма.  Поражение  Финляндии.  Освобождение
БелорусскойССР.ОсвобождениеПрибалтики.Львовско-Сандомирскаяоперация.

Наука и культура в годы войны. Вкладвпобедудеятелейнауки.Советскийатомный
проект.  Сражающаяся  культура.  Литература  военных  лет.  Разграбление  культурных
ценностейнаоккупированныхтерриториях.

Окончание  Второй  мировой  войны.  Освободительная  миссия  Красной Армии  в
Европе.  Освобождение  Румынии,  Болгарии  и  Югославии.  Освобождение  Польши.
Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощьнаселениюосвобожденных
стран.Ялтинскаяконференция.Последниесражения.БитвазаБерлин.ВстречанаЭльбе.
ВзятиеБерлинаикапитуляцияГермании.

Окончание  Второй  мировой  войны.  Итоги  и  уроки.  Потсдамская  конференция.
Вступление  СССР  в  войну  с  Японией.  Освобождение  Маньчжурии  и  Кореи.
ОсвобождениеЮжногоСахалинаиКурильскихостровов.ОбразованиеООН.Наказание



главных военныхпреступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль
КраснойАрмиивразгромеагрессоров.Людскиепотери.Материальныепотери.

Нашкрайв1941–1945гг.
Повторениеиобобщениепотеме«ВеликаяОтечественнаявойна1941–1945гг.».

11 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА
Мир  во  второй  половине XX –  начале XXI в.  Интересы  СССР,  США,

ВеликобританиииФранциивЕвропеимирепослевойны.

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в.
США  и  страны  Западной  Европы  во  второй  половине  ХХ  –  начале  XXI в.

Складывание  биполярного  мира. План Маршалла  и  доктрина  Трумэна. Установление
просоветских  режимов  в  странах  Восточной  Европы.  Раскол  Германии.  Советско-
югославскийконфликтиполитическиерепрессиивВосточнойЕвропе.Причиныначала
холоднойвойны.

СШАистраныЗападнойЕвропывовторойполовинеХХв.МаккартизмвСША.
Возникновение  «общества  потребления».  Проблема  прав  человека.  Возникновение
Европейского  экономического  общества.  Федеративная  республика  Германия.
Западногерманское  «экономическое  чудо».  Франция  после  Второй  мировой  войны.
КонсервативнаяитрудоваяВеликобритания.Движениепротиврасовойдискриминациив
США.Новыетечениявидеологии.Социальныйкризисконца1960-хгг.иегозначение.

СШАистраныЗападнойЕвропывконцеХХ–начале XXI в. Информационная
революция.Энергетическийиэкологическийкризисы.Изменениесоциальнойструктуры
странЗапада.РоствлиянияСМИиполитическиеизменениявЕвропе.Неоконсерватизми
неоглобализм.СтраныЗападавначалеХХIвека.СозданиеЕвропейскогосоюза.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Социально-экономическаясистемаВосточнойЕвропывсерединеХХв.Кризисывряде
социалистических стран. «Пражская весна» 1968года. Ввод войск стран Варшавского
договоравЧехословакию.Движение«Солидарность»вПольше.Югославскийсоциализм.
«Бархатныереволюции»вВосточнойЕвропе.РаспадЮгославииивойнынаБалканах.
АгрессияНАТОпротивЮгославии.ВосточнаяЕвропав1990-хгг.иначалеХХIв.

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI
в.

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. ГражданскаявойнавКитае.
Война  в  Корее.  Национально-освободительные  движения  в  Юго-Восточной  Азии.
ВозобновлениевойнывИндокитае. АмериканскоевмешательствовоВьетнаме. Победа
коммунистов  в Индокитае. Причины  и  последствия  локальных  войн  в Китае,  Корее,
Вьетнаме,Лаосе,Камбодже.

СтроительствосоциализмавКитае.МаоЦзэдун.«Культурнаяреволюция»вКитае.
РыночныереформывКитае.Китайвконце1980-хгг.СевернаяКорея.РежимПолПотав
Кампучии. Реформыв социалистических странахАзии, ихпоследствия. Япония после



Второймировойвойны. Восстановление суверенитета ЯпонииипроблемаКурильских
островов.Японское«экономическоечудо».Кризисяпонскогообщества.РазвитиеЮжной
Кореи.«Тихоокеанскиедраконы»:ЮжнаяКорея,Тайвань,СингапуриГонконг.Успехи
Китая.  Причины  экономических  успехов  Японии,  Южной  Кореи,  Китая  во  второй
половинеХХ–началеХХIв.

ОбретениенезависимостистранамиЮжнойАзии.Преобразованиявнезависимой
Индии. ИндияиПакистан. Кризисиндийского общества иборьбаза егопреодоление.
КапиталистическаямодернизацияТайланда,МалайзиииФилиппин.ИндонезияиМьянма

Страны Ближнего  и  Среднего Востока  во  второй  половине  ХХ  –  начале  ХХI в.
Арабские  страны  и  возникновение  государства  Израиль.  Антиимпериалистическое
движениеиСуэцкийконфликт. Арабо-израильскиевойныимирноеурегулированиена
Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание
исламских  режимов.  Кризисы  в  персидском  заливе.  Причины  и  последствия  арабо-
израильскихвойн,революциивИране.

Страны  Тропической  и  Южной  Африки.  Освобождение  от  колониальной
зависимости.  СтраныАфрикиюжнееСахары.Попыткидемократизациииустановление
диктатур.  Ликвидация  системы  апартеида.  Страны  социалистической  ориентации.
Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки
после  освобождения  от  колониальной  зависимости  во  второй  половине ХХ  века,  их
причины.

Страны  Латинской  Америки  во  второй  половине  ХХ  –  начале  ХХI в. Страны
Латинской Америки  в  середине ХХ  века. Аграрные  реформы и  импортозамещающая
индустриализация. РеволюциянаКубе. ПереходКубыксоциалистическомуразвитию.
ЭрнестоЧеГевара.РеволюцииигражданскиевойнывЦентральнойАмерике.Реформыв
странахЛатинскойАмерикив1950–1970-хгг.Преобразования«Народногоединства»в
Чили. Кризис реформ и военный переворот  в Чили. Диктаторские режимыв  странах
ЮжнойАмерики.Переходкдемократиииусилениелевыхсил.Причиныипоследствия
революционныхдвиженийнаКубеивЦентральнойАмерике.

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонкавооружений

СССР  и  США,  ее  последствия.  Ракетно-космическое  соперничество. Международные
отношенияв1950-егоды.«Новыерубежи»Дж.КеннедииБерлинскийкризис.Карибский
кризис.  Договор  о  запрещении  ядерных  испытаний.  Советско-китайский  конфликт.
Усиление  нестабильности  в  мире  и  Договор  о  нераспространении  ядерного  оружия.
ДоговорыОСВ-1иПРО.Хельсинскийакт.ДоговорыОСВ-2иракетныйкризис.События
вАфганистанеивозвращениекполитикехолоднойвойны.Конецхолоднойвойны.

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международныеотношенияв1990-е
–2023г. РасширениеНАТОнаВосток. КонфликтнаБалканах. Военныеинтервенции
НАТО.КризисглобальногодоминированияЗапада.ОбострениепротивостоянияРоссиии
Запада. Интеграционные  процессы  в  современном мире:  БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС,
АСЕАН.

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшиенаправления

развитиянаукивовторойполовинеХХ–началеХХI в.Ядернаяэнергетика. Освоение



космоса.  Развитие  культуры  и  искусства  во  второй  половине  ХХ  –  начале  ХХI в.:
литература,  театральное  искусство,  музыка,  архитектура,  изобразительное  искусство.
ОлимпийскоедвижениеГлобальныепроблемысовременности.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА

СССР в 1945–1991 гг.
СССР  в  послевоенные  годы.  Послевоенные  годы.  Влияние  Победы.  Потери  и

демографическиепроблемы.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Репатриация.Борьбас
беспризорностьюипреступностью.Восстановлениеиразвитиеэкономикиисоциальной
сферы.  Восстановление  промышленности.  Сельское  хозяйство.  Меры  по  улучшению
жизнинаселения.

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный
центринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений.Послевоенныерепрессии.

Идеология,наука,культураиспортвпослевоенныегоды.Соперничествоввысших
эшелонах  власти.  Усиление  идеологического  контроля  над  обществом.  Основные
тенденции  развития  советской  литературы  и  искусства.  Развитие  советской  науки.
Советскийспорт.

МестоирольСССРвпослевоенноммире. Укреплениегеополитическихпозиций
СССР.Послевоенныедоговорыспобежденнымипротивниками.Началохолоднойвойны,
ее причиныи особенности. РасколЕвропыиоформление биполярного мира. СССРи
страныАзии

СССР в 1953–1964 гг. СмертьСталинаинастроениявобществе.Борьбазавластьв
советскомруководстве. Н.С. Хрущев. ХХсъезд КПССиидеологическая кампания по
разоблачениюкульта личности Сталина. Реабилитация жертвполитических репрессий.
Реорганизациягосударственныхорганов,партийныхиобщественныхорганизаций.Новая
ПрограммаКПССипроектКонституцииСССР.

ОсновныенаправленияэкономическогоисоциальногоразвитияСССРв1953–1964
гг.  Экономический  курс  Г.М.  Маленкова.  Развитие  промышленности.  Военный  и
гражданский  секторы  экономики.  Развитие  сельского  хозяйства  и  попытки  решения
продовольственнойпроблемы.Социальноеразвитие.

Развитиенаукиитехникив1953–1964гг.Научно-техническаяреволюциявСССР.
Развитие  компьютерной  техники.  Организация  науки.  Фундаментальная  наука  и
производство.Развитиегуманитарныхнаук.Открытиеновыхместорождений.Освоение
АрктикииАнтарктики.Самолетостроениеиракетостроение.Освоениекосмоса.

Культурное пространство в 1953–1964гг. Условияразвитиясоветской культуры.
Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция.
Развитиеобразования.Властьицерковь.Зарождениеновыхформобщественнойжизни.
Развитиесоветскогоспорта.

Перемены  в  повседневной  жизни  в  1953–1964  гг.  Революция  благосостояния.
Демография.  Изменение  условий  и  оплаты  труда.  Перемены  в  пенсионной  системе.
Общественные  фонды  потребления.  Решение  жилищной  проблемы.  Жизнь  на  селе.
Популярные  формы  досуга.  Изменение  структуры  питания.  Товары  первой
необходимости.Книги,журналы,газеты.Туризм.Изменениеобщественныхнастроенийи
ожиданий.



Новый курс  советской внешней политики:  от  конфронтации к диалогу. СССР и
страныЗапада. Гонкавооружений. СССРимироваясоциалистическая система. Распад
колониальнойсистемы.СССРистранытретьегомира

СССР  в  1964–1985  гг.  Политическое  развитие  СССР  в  1964–1985  гг.  Итоги  и
значение  «великого  десятилетия»  Н.С.  Хрущева.  Политический  курс  Л.И.  Брежнева.
КонституцияСССР1977г.

Особенности  социально-экономического  развития  СССР  в  1964–1985  гг.  Новые
ориентирыаграрнойполитики:реформа1965г.иеерезультаты.Косыгинскаяреформа
промышленности.Ростсоциально-экономическихпроблем.

Развитиенауки,образования,здравоохранения.Научныеитехническиеприоритеты.
Советскаякосмическаяпрограмма.Развитиеобразования.Советскоездравоохранение.

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого
социализма». Диссидентыинеформалы.Литература иискусство: поискиновыхпутей.
Достижениясоветскогоспорта.

Повседневная  жизнь  советского  общества  в  1964–1985  гг.  Общественные
настроения.

Национальнаяполитикаинациональныедвижения.Новаяисторическаяобщность.
ИзменениенациональногосоставанаселенияСССР.Развитиереспубликврамкахединого
государства.Национальныедвижения.Эволюциянациональнойполитики.

ВнешняяполитикаСССРв1964–1985гг.Новыевызовывнешнегомира.Отношения
СССР  со  странами  Запада.  Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе
(СБСЕ). СССРиразвивающиесястраны.ВводсоветскихвойсквАфганистан. СССРи
странысоциализма.

СССРи мир в начале 1980-х  гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В.
Андроповиначалоформированияидеологииперемен.М.С.Горбачевиегоокружение:
курснареформы.

СССР в 1985–1991 гг.  Социально-экономическое развитие СССРв1985–1991гг.
Первый  этап  преобразований  М.С.  Горбачева:  концепция  ускорения  социально-
экономическогоразвития.Второйэтапэкономическихреформ.Экономическийкризиси
окончательноеразрушениесоветскоймоделиэкономики.Разработкапрограммпереходак
рыночнойэкономике.

Перемены  в  духовной  сфере  в  годы  перестройки.  Гласность  и  плюрализм.
Литература. Киноитеатр. Реабилитацияжертвполитическихрепрессий.Новыйэтапв
государственно-конфессиональныхотношениях.Результатыполитикигласности.

Реформа политической  системы СССР и  ее  итоги. Начало изменения  советской
политической  системы.  Конституционная  реформа  1988–1991  гг. I Съезд  народных
депутатов СССР  и  его  значение.  Становление  многопартийности.  Кризис  в  КПСС  и
созданиеКоммунистическойпартииРСФСР.

Новоеполитическоемышлениеипеременывовнешнейполитике. СССРиЗапад.
Начало  разоружения.  Разблокирование  региональных  конфликтов.  Распад
социалистическойсистемы.Результатыполитикиновогомышления.ОтношениекМ.С.
ГорбачевуиеговнешнейполитикевСССРивмире.

Национальная  политика  и  подъем  национальных  движений.  Кризис
межнациональных  отношений.  Нарастание  националистических  и  сепаратистских
настроений,обострениемежнациональныхконфликтов.Противостояниемеждусоюзным
центром  и  партийным  руководством  республик.  Декларация  о  государственном



суверенитетеРСФСР.Разработкановогосоюзногодоговора.Августовскийполитический
кризис1991года.РаспадСССР.

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
Российская Федерация в 1990-е гг. Российскаяэкономикавусловияхрынка.Начало

радикальных  экономических  преобразований.  Ваучерная  приватизация.  Положение  в
экономике  России  в  1992–1998  гг.  Корректировка  курса  реформ.  «Олигархический
капитализм»ифинансовыекризисы.Дефолт1998годаиегопоследствия.Россияпосле
дефолта.  Результаты  экономических  реформ  1990-х  гг.  Политическое  развитие
Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-
конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.Трагические
событияосени1993г.вМоскве.КонституцияРоссии1993годаиеезначение.Российская
многопартийностьистановлениесовременногопарламентаризма.ВыборыПрезидентаРФ
в1996году.РезультатыполитическогоразвитияРоссиив1990-егг.ОтставкаПрезидента
РоссииБ.Н.Ельцина.

Межнациональныеотношенияинациональнаяполитика.НародыирегионыРоссии
послераспадаСССР.Федеративныйдоговор.Военно-политическийкризисвЧеченской
Республике.

Повседневная жизнь. Изменения  в  структуре  российского  общества  и  условиях
жизни  различных  групп  населения  в  1990-е  гг.  Численность  и  доходы  населения.
Социальноерасслоение.Досугитуризм.

ВнешняяполитикаРоссийскойФедерациив1990-егг.НовоеместоРоссиивмире.
ВзаимоотношениясСШАистранамиЗапада.АгрессияНАТОвЮгославиииизменение
политики  России  в  отношении  Запада.  Отношения  со  странами  Азии,  Африки  и
Латинской  Америки.  Россия  на  постсоветском  пространстве.  Результаты  внешней
политикистраныв1990-егг.

Россия в ХХI веке.Политическиевызовыиновыеприоритетывнутреннейполитики
РоссиивначалеХХIв.Укреплениевертикаливласти.Противодействиетеррористической
угрозе.  Урегулирование  кризиса  в  Урегулирование  кризиса  в  Чеченской  Республике.
Обеспечениегражданскогосогласияиединстваобщества.Утверждениегосударственной
символики.Военнаяреформа.Стабилизацияполитическойсистемывгодыпрезидентства
В.В.Путина.

Россия  в  2008–2011  гг.  Президент  Д.А.  Медведев  и  его  программа.  Военный
конфликтвЗакавказье.Новыйэтапполитическойреформы.ВыборывГосударственную
Думу2011г.

Социально-экономическое  развитие  России  в  начале  ХХI в.  Приоритетные
национальные  проекты.  Экономическое  развитие  в  2000–2007  гг.  Россия  в  системе
мировой  рыночной  экономики.  Мировой  экономический  кризис  2008  г.  Социальная
политика.Изменениявструктуре,занятостиичисленностинаселения.

Культура,  наука,  спорт  и  общественная  жизнь  в  1990-х  –  начале  2020-х  гг.
Последствия  распада  СССР  в  сфере  науки,  образования  и  культуры.  Литература.
Кинематограф.Музыка. Театр. Изобразительноеимонументальноеискусство. Развитие
российской  культуры  в  ХХI в.  Развитие  науки.  Формирование  суверенной  системы
образования.Средствамассовойинформации.Российскийспорт.Государствоиосновные
религиозныеконфессии.Повседневнаяжизнь.



ВнешняяполитикавначалеХХIв.Россиявсовременноммире.Становлениенового
внешнеполитического  курса России  в  2000–2007  гг.  Рост международного  авторитета
РоссииивозобновлениеконфронтациисостранамиЗападав2008–2020гг.

Россия  в  2012  –  начале  2020-х  гг.  Укрепление  обороноспособности  страны.
Социально-экономическое развитие. ВыборывГосударственнуюДуму2016г.Выборы
ПрезидентаРФв2018г.Национальныецелиразвитиястраны.Конституционнаяреформа
2020г.ВыборывГосударственнуюДумуVIIIсозыва.

Россия  сегодня. Специальная  военная  операция  (СВО). Отношения  с  Западом  в
началеXXIв.ДавлениенаРоссиюсостороныСША.ПротиводействиестратегииЗападав
отношении  России.  Фальсификация  истории.  Возрождение  нацизма.  Украинский
неонацизм.  Переворот  2014  г.  на  Украине.  Возвращение  Крыма.  Судьба  Донбасса.
Минские  соглашения.  Специальная  военная  операция.  Противостояние  с  Западом.
Украина  –  неонацистское  государство. Новые  регионы. СВО и  российское  общество.
Россия–странагероев.

Нашкрайв1992–2022гг.
Итоговоеобобщениепокурсу«ИсторияРоссии.1945год–началоХХIвека».



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА
УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
осмыслениесложившихсявроссийскойисториитрадицийгражданскогослужения

Отечеству;
сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и

ответственногочленароссийскогообщества;
осознание  исторического  значения  конституционного  развития  России,  своих

конституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка;
принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и

демократическихценностей;
готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,

дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам;
готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвоватьвсамоуправлениивобразовательнойорганизации;

умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциямииназначением;

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности;
2) патриотического воспитания:

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияк
своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвоюстрану,свой
край,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродному
наследию,  памятникам,  традициям  народов  России,  достижениям  России  в  науке,
искусстве,спорте,технологиях,труде;идейнаяубежденность,готовностькслужениюи
защитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:

личностноеосмыслениеипринятиесущностиизначенияисторическисложившихся
иразвивавшихсядуховно-нравственныхценностейроссийскогонарода;

сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения;  способность
оценивать  ситуации  нравственного  выбора  и  принимать  осознанные  решения,
ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормысовременного российского
общества;пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;

ответственноеотношениексвоимродителям,представителямстаршихпоколений,
осознание  значения  создания  семьи на основе принятия ценностей  семейной жизни в
соответствиистрадицияминародовРоссии;
4) эстетического воспитания:

представление  об  исторически  сложившемся  культурном  многообразии  своей
страныимира;

способность  воспринимать  различные  виды  искусства,  традиции  и  творчество
своегоидругихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства;

осознание  значимости  для  личности  и  общества  наследия  отечественного  и
мирового  искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного  творчества;



эстетическоеотношениекмиру,современнойкультуре,включаяэстетикубыта,научного
итехническоготворчества,спорта,труда,общественныхотношений;
5) физического воспитания:

осознаниеценностижизниинеобходимостиеесохранения(втомчисленаоснове
примеровизистории);

представление  об  идеалах  гармоничного  физического  и  духовного  развития
человекависторическихобществахивсовременнуюэпоху;ответственноеотношениек
своемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни;
6) трудового воспитания:

понимание  на  основе  знания  истории  значения  трудовой  деятельности  как
источника  развития  человека  и  общества;  уважение  к  труду  и  результатам  трудовой
деятельностичеловека;

представление  о  разнообразии  существовавших  в  прошлом  и  современных
профессий;  формирование  интереса  к  различным  сферам  профессиональной
деятельности;  готовность  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и
реализовыватьсобственныежизненныепланы;

мотивацияиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей
жизни;
7) экологического воспитания:

осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприроднойсредой,его
позитивных  и  негативных  проявлений;  сформированность  экологической  культуры,
понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем;

активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  природной  и
социальнойсреде;
8) ценности научного познания:

сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развитияисторическойнаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,
способствующегоосознаниюсвоегоместавполикультурноммире;

осмысление  значения  истории  как  знания  о  развитии  человека  и  общества,  о
социальном  и  нравственном  опыте  предшествующих  поколений;  совершенствование
языковой  и  читательской  культуры  как  средства  взаимодействия  между  людьми  и
познаниямира;

овладениеосновныминавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозиций
историзма,  готовность  к  осуществлению  учебной  проектно-исследовательской
деятельностивсфереистории;
9) эмоциональный интеллект:

развитиесамосознания(включаяспособностьосознаватьнапримерахисторических
ситуаций  роль  эмоций  в  отношениях  между  людьми,  понимать  свое  эмоциональное
состояние,  соотнося  его  с  эмоциями  людей  в  известных  исторических  ситуациях);
саморегулирования, включающегосамоконтроль, умениепринимать ответственность за
своеповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлять
гибкость,  быть  открытым новому;  внутренней мотивации,  включающей  стремление  к
достижениюцелииуспеху,оптимизм, инициативность, умениедействовать, исходяиз
своихвозможностей;эмпатии(способностьпониматьдругогочеловека,оказавшегосяв
определенных  обстоятельствах);  социальных  навыков  (способность  выстраивать



конструктивные отношения с другимилюдьми, регулировать способ выражения своих
сужденийиэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  истории  на  уровне  среднего  общего  образования  у
обучающегося будут сформированыпознавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебныедействия,совместнаядеятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения;
устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификации

иобобщения;
определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;
выявлятьзакономерныечертыипротиворечияврассматриваемыхявлениях;
разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяресурсов;
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям.

Базовые исследовательские действия:
определять  познавательную  задачу;  намечать  путь  ее  решения  и  осуществлять

подбористорическогоматериала,объекта;
владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности;
осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма, основными

процедурамиисторическогопознания;
систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,

схем);
выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений;
раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего;
сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщие

чертыиразличия;
формулироватьиобосновыватьвыводы;
соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием;
определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата;
представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,

презентация,реферат,учебныйпроектидругие);
объяснять  сферу применения и  значение проведенного учебного исследования в

современномобщественномконтексте.
Работа с информацией:

осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебники,
исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсыидругие) –
извлекать,сопоставлять,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию;

различать  виды источников исторической информации;  высказывать  суждение  о
достоверностиизначенииинформацииисточника(попредложеннымилисамостоятельно
сформулированнымкритериям);



рассматривать  комплексы  источников,  выявляя  совпадения  и  различия  их
свидетельств;

использовать  средства  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий  с  соблюдением правовых и  этических норм,  требований информационной
безопасности;

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформациицелевой
аудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и

современноммире;
участвовать  в  обсуждении  событий  и  личностей  прошлого  и  современности,

выявляясходствоиразличиевысказываемыхоценок;
излагатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменном

тексте;
владеть  способами  общения  и  конструктивного  взаимодействия,  в  том  числе

межкультурного,вобразовательнойорганизацииисоциальномокружении;
аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации.

Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть  приемами  самоорганизации  своей  учебной  и  общественной  работы:

выявлятьпроблему,задачи,требующиерешения;составлятьпландействий,определять
способрешения,последовательнореализовыватьнамеченныйпландействийидругие;

владеть  приемами  самоконтроля:  осуществлять  самоконтроль,  рефлексию  и
самооценку  полученных  результатов;  вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом
установленныхошибок,возникшихтрудностей;

принятиесебяидругих:осознаватьсвоидостиженияислабыесторонывучении,
общении,  сотрудничестве  со  сверстниками и  людьми  старшего поколения;  принимать
мотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;признаватьсвоеправо
и  право  других  на  ошибку;  вносить  конструктивные  предложения  для  совместного
решенияучебныхзадач,проблем.
Совместная деятельность:

осознавать на основе исторических примеров  значение  совместной деятельности
людейкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо
истории,втомчисленарегиональномматериале;

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругими
членамикоманды;

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе;
оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщего
образованиядолжныобеспечивать:



1)  понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-
экономическихпроцессахХХ–начала XXI в.,знаниедостиженийстраныиеенарода;
умение  характеризовать  историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской
войны, новойэкономическойполитики, индустриализациии коллективизациив Союзе
СоветскихСоциалистическихРеспублик,решающуюрольСССРвпобеденаднацизмом,
значение  советских  научно-технологических  успехов,  освоения  космоса;  понимание
причин и  следствий распада СССР,  возрождения Российской Федерации как мировой
державы,воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойоперациинаУкраинеи
другихважнейшихсобытийХХ–началаXXIв.;особенностиразвитиякультурынародов
СССР(России);

2)знаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,
исторических  личностей,  внесших  значительный  вклад  в  социально-экономическое,
политическоеикультурноеразвитиеРоссиивХХ–началеXXIв.;

3)  умение  составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной  и  письменной форме
исторических  событий,  явлений,  процессов  истории  родного  края,  истории  России  и
всемирной истории ХХ– начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его
изменениявНовейшуюэпоху;формулироватьиобосновыватьсобственнуюточкузрения
(версию,  оценку)  с  использованием  фактического  материала,  в  том  числе  используя
источникиразныхтипов;

4)  умение  выявлять  существенные  черты  исторических  событий,  явлений,
процессов; систематизировать историческуюинформациювсоответствии с заданными
критериями;сравниватьизученныеисторическиесобытия,явления,процессы;

5)  умение  устанавливать  причинно-следственные,  пространственные,  временны́е
связиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотносить
события истории  родного  края  и  истории России  в ХХ– начале XXI в.;  определять
современниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломвХХ–
началеXXIв.;

6)  умение  критически  анализировать  для  решения  познавательной  задачи
аутентичные  исторические  источники  разных  типов  (письменные,  вещественные,
аудиовизуальные)поисторииРоссииизарубежныхстранХХ–началаXXIв.,оценивать
ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и
различия;  привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  историческими
источниками;

7)  умение  осуществлять  с  соблюдением  правил  информационной  безопасности
поискисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстранХХ–началаXXI
в.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешения
познавательныхзадач;оцениватьполнотуидостоверностьинформациисточкизренияее
соответствияисторическойдействительности;

8)  умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической
информации,втомчислеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссииизарубежных
стран ХХ  –  начала XXI в.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных
источниках; формализовать историческуюинформациюввидетаблиц, схем,графиков,
диаграмм;  приобретение  опыта  осуществления  проектной  деятельности  в  форме
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории,  в  том числе на
региональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих);



9)приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойи
религиознойпринадлежностинаосноветрадиционныхценностейроссийскогообщества:
мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;проявлениеуважения
кисторическомунаследиюнародовРоссии;

10)умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганарода
при  защите  Отечества,  готовность  противодействовать  фальсификациям  российской
истории;

11)знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссииимиравХХ–
начале XXI в.; выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории; важнейших
достиженийкультуры,ценностныхориентиров.

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на
уровне  среднего  общего  образования  является  усвоение  обучающимися  знаний  и
формированиеумений,которыесоставляютструктурупредметногорезультата.

Формирование  умений,  составляющих  структуру  предметных  результатов,
происходит  на  учебном  материале,  изучаемом  в  10–11  классах  с  учетом  того,  что
достижениепредметныхрезультатовпредполагаетнетолькообращениекисторииРоссии
и  всемирной  истории ХХ  –  начала XXI в.,  но  и  к  важнейшим  событиям,  явлениям,
процессам  истории  нашей  страны  с  древнейших  времен  до  начала XX в.  При
планировании  уроков  истории  следует  предусмотреть  повторение  изученных  ранее
исторических  событий,  явлений,  процессов,  деятельности  исторических  личностей
России,связанныхсактуальнымисторическимматериаломурока.

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

Понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-
экономическихпроцессах1914–1945гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умение
характеризовать  историческое  значение  Российской  революции,  Гражданской  войны,
новойэкономическойполитики,индустриализациииколлективизациивСоюзеСоветских
СоциалистическихРеспублик,решающуюрольСССРвпобеденаднацизмом,значение
советскихнаучно-технологическихуспехов.

Достижение  указанного  предметного  результата  непосредственно  связано  с
усвоением  обучающимися  знаний  важнейших  событий,  явлений,  процессов  истории
России1914–1945гг.,умениемверноинтерпретироватьисторическиефакты,даватьим
оценку,  умением  противостоять  попыткам  фальсификации  истории,  отстаивать
историческую  правду.  Данный  результат  достижим  при  комплексном  использовании
методовобученияивоспитания.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914–1945гг.,объяснятьих

особуюзначимостьдляисториинашейстраны;
определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  наиболее

значительныхсобытий,явлений, процессовисторииРоссии1914–1945гг., ихзначение
дляисторииРоссииичеловечествавцелом;

используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1914–1945гг.,выявлять
попыткифальсификацииистории;



используязнанияпоисторииРоссии, аргументированнопротивостоятьпопыткам
фальсификацииисторическихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,
процессамиисторииРоссии1914–1945гг.

ЗнаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,
исторических  личностей,  внесших  значительный  вклад  в  социально-экономическое,
политическоеикультурноеразвитиеРоссиив1914–1945гг.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
называть  имена  наиболее  выдающихся  деятелей  истории  России  1914–1945  гг.,

события,процессы,вкоторыхониучаствовали;
характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессов

историиРоссии1914–1945гг., оцениватьзначениеихдеятельностидляисториинашей
станыичеловечествавцелом;

характеризовать  значение  и  последствия  событий  1914–1945  гг.,  в  которых
участвоваливыдающиесяисторическиеличности,дляисторииРоссии;

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельности
историческихличностей.

Умение  составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной  и  письменной  форме
исторических  событий,  явлений,  процессов  истории  родного  края,  истории  России  и
всемирнойистории1914–1945гг.иихучастников,образажизнилюдейиегоизмененияв
Новейшуюэпоху; формулировать и обосновывать собственнуюточку  зрения  (версию,
оценку)  с использованием фактического материала,  в  том числе используя источники
разныхтипов.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
объяснять  смысл  изученных/изучаемых  исторических  понятий  и  терминов  из

историиРоссииивсемирнойистории1914–1945гг.,привлекаяучебныетекстыи(или)
дополнительныеисточникиинформации;корректноиспользоватьисторическиепонятияи
терминывустнойречи,приподготовкеконспекта,реферата;

по  самостоятельно  составленному  плану  представлять  развернутый  рассказ
(описание) о ключевыхсобытиях родного края, историиРоссии и всемирной истории
1914–1945  гг.  с  использованием  контекстной  информации,  представленной  в
исторических источниках,  учебной,  художественной и  научно-популярной  литературе,
визуальныхматериалахидругих;

составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  с  описанием  и
оценкой их  деятельности;  характеризовать  условия и  образ жизни  людей  в России и
других  странах  в  1914–1945  гг.,  анализируя  изменения,  происшедшие  в  течение
рассматриваемогопериода;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
1914–1945  гг.,  их  назначение,  характеризовать  обстоятельства  их  создания,  называть
авторов  памятников  культуры,  определять  жанр,  стиль,  особенности  технических  и
художественныхприемовсозданияпамятниковкультуры;

представлятьрезультатысамостоятельногоизученияисторическойинформациииз
историиРоссииивсемирнойистории1914–1945гг.вформесложногоплана,конспекта,
реферата;

определятьиобъяснятьсиспользованиемфактическогоматериаласвоеотношение
к  наиболее  значительным  событиям,  достижениям  и  личностям  истории  России  и
зарубежныхстран1914–1945гг.;



понимать  необходимость  фактической  аргументации  для  обоснования  своей
позиции;  самостоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для
подтвержденияилиопровержениякакой-либооценкиисторическихсобытий;

формулироватьаргументыдляподтвержденияилиопровержениясобственнойили
предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссииивсемирной
истории  1914–1945  гг.;  сравнивать  предложенную  аргументацию,  выбирать  наиболее
аргументированнуюпозицию.

Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов
1914–1945гг.;систематизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданными
критериями;сравниватьизученныеисторическиесобытия,явления,процессы.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
называть  характерные,  существенные  признаки  событий,  процессов,  явлений

историиРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.;
различать  в исторической информации из  курсов истории России и  зарубежных

стран1914–1945гг.события,явления,процессы;фактыимнения,описанияиобъяснения,
гипотезыитеории;

группировать,  систематизировать  исторические  факты  по  самостоятельно
определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  процессам,
типологическимоснованиямидругим);

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1914–
1945гг.;

на  основе  изучения  исторического  материала  давать  оценку
возможности/корректности  сравнения  событий,  явлений,  процессов,  взглядов
историческихдеятелейисторииРоссииизарубежныхстранв1914–1945гг.;

сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы,  взгляды  исторических
деятелей  истории  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.  по  самостоятельно
определеннымкритериям;наосновесравнениясамостоятельноделатьвыводы;

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии.
Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязи

исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;  соотносить
события  истории  родного  края  и  истории  России  в  1914–1945  гг.;  определять
современниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв1914–
1945гг.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
наосновеизученногоматериалапоисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945

гг.определять(различать)причины,предпосылки,поводы,последствия,указыватьитоги,
значениеисторическихсобытий,явлений,процессов;

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязимежду
историческими  событиями,  явлениями,  процессами  на  основе  анализа  исторической
ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.;

делать  предположения  о  возможных  причинах  (предпосылках)  и  последствиях
историческихсобытий, явлений, процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914–
1945гг.;

излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,
пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессов;



соотносить  события истории родного края, истории России и  зарубежных стран
1914–1945гг.;

определять  современников  исторических  событий,  явлений,  процессов  истории
Россииичеловечествавцелом1914–1945гг.

Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичные
историческиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные)по
истории  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.,  оценивать  их  полноту  и
достоверность,  соотносить  с  историческим  периодом;  выявлять  общее  и  различия;
привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
различать  виды  письменных  исторических  источников  по  истории  России  и

всемирнойистории1914–1945гг.;
определятьавторствописьменногоисторическогоисточникапоисторииРоссиии

зарубежныхстран1914–1945гг.,времяиместоегосоздания,события,явления,процессы,
о  которых  идет  речь,  и  другие,  соотносить  информацию  письменного  источника  с
историческимконтекстом;

определять  на  основе информации,  представленной  в  письменном историческом
источнике,характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоистории
Россииизарубежныхстран1914–1945гг.;

анализировать  письменный  исторический  источник  по  истории  России  и
зарубежныхстран1914–1945гг.сточкизренияеготемы,цели,позицииавторадокумента
и  участников  событий,  основной  мысли,  основной  и  дополнительной  информации,
достоверностисодержания;

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссииизарубежных
стран1914–1945гг.сучебнымтекстом,другимиисточникамиисторическойинформации
(втомчислеисторическойкартой/схемой);

сопоставлять,  анализировать  информацию  из  двух  или  более  письменных
историческихисточниковпоисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.,делать
выводы;

использовать  исторические  письменные  источники  при  аргументации
дискуссионныхточекзрения;

проводить  атрибуцию  вещественного  исторического  источника  (определять
утилитарноеназначениеизучаемогопредмета,материальнуюосновуитехникусоздания,
размер,надписиидругие;соотноситьвещественныйисторическийисточникспериодом,
к которому он относится, и другие);  используя контекстную информацию, описывать
вещественныйисторическийисточник;

проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпо
историиРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.(определятьавторство,времясоздания,
события,связанныесисторическимиисточниками);используяконтекстнуюинформацию,
описыватьвизуальныйиаудиовизуальныйисторическийисточник.

Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоиск
исторической  информации  по  истории  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.  в
справочной  литературе,  сети Интернет,  средствах массовой информации для  решения
познавательныхзадач;оцениватьполнотуидостоверностьинформациисточкизренияее
соответствияисторическойдействительности.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:



знать  и  использовать  правила  информационной  безопасности  при  поиске
историческойинформации;

самостоятельно  осуществлять  поиск  достоверных  исторических  источников,
необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежных
стран1914–1945гг.;

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальные
источники  исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки
историческихсобытий,явлений,процессов;

самостоятельно осуществлять поискисторической информации, необходимойдля
анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран
1914–1945гг.;

используя знанияпоистории, оценивать полнотуидостоверность информациис
точкизренияеесоответствияисторическойдействительности.

Умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической
информации,втомчислеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссииизарубежных
стран  1914–1945  гг.;  сопоставлять  информацию,  представленную  в  различных
источниках; формализовать историческуюинформациюввидетаблиц, схем,графиков,
диаграмм;  приобретение  опыта  осуществления  проектной  деятельности  в  форме
разработки и представления учебных проектов по новейшей истории,  в  том числе на
региональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих).

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
определять  на  основе  информации,  представленной  в  текстовом  источнике

исторической  информации,  характерные  признаки  описываемых  событий  (явлений,
процессов)историиРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.;

отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текстового  источника  исторической
информациипоисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.исоставлятьнаего
основеплан,таблицу,схему;

узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловными
знаками,  характеризовать  историческое  пространство  (географические  объекты,
территориирасселениянародов,государства,местарасположенияпамятниковкультурыи
другие),  изучаемые  события,  явления,  процессы  истории  России  и  зарубежных  стран
1914–1945гг.;

привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  исторической  картой  и
рассказыватьобисторическихсобытиях,используяисторическуюкарту;

сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более
исторических  картах  (схемах)  по  истории России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.;
оформлять  результаты  анализа  исторической  карты  (схемы)  в  виде  таблицы,  схемы;
делатьвыводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и
зарубежныхстран1914–1945гг.,проводитьсравнениеисторическихобъектов(размеры
территорий  стран,  расстояния и другое),  социально-экономических и  геополитических
условийсуществованиягосударств,народов,делатьвыводы;

сопоставлять  информацию,  представленную  на  исторической  карте/схеме  по
истории  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.,  с  информацией  из  аутентичных
историческихисточниковиисточниковисторическойинформации;



определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточники
историческойинформации;

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистической
информациипоисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.проводитьсравнение
историческихсобытий, явлений, процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914–
1945гг.;

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссиии
зарубежных  стран  1914–1945  гг.  с  информацией из  других исторических источников,
делатьвыводы;

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм;
использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастияв

подготовке  учебных  проектов  по  истории  России  1914–1945  гг.,  в  том  числе  на
региональномматериале,сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих.

Приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойи
религиознойпринадлежностинаосноветрадиционныхценностейроссийскогообщества:
мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;проявлениеуважения
кисторическомунаследиюнародовРоссии.

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодов
обучения  и  воспитания.  Основой  достижения  результата  является  понимание
обучающимися  особенностей  развития  нашей  страны  как  многонационального
государства,важностиуваженияивзаимопониманиямеждувсеминародамиРоссии.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и  историко-

культурного  развития  России  как  многонационального  государства,  знакомство  с
культурой,традициямииобычаяминародовРоссии;

знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействиянародовнашейстраны
длязащитыРодиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,
социально-экономическогоикультурногоразвитияРоссии;

пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальной
и  религиозной  принадлежности,  важность  учета  в  общении  традиций,  обычаев,
особенностейкультурынародовнашейстраны;

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,
связанным  с  историей  России  и  зарубежных  стран  1914–1945  гг.,  создавать  устные
монологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимости
отцелей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусскогоязыкаи
речевогоэтикета.

Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапри
защитеОтечества,готовностьпротиводействоватьфальсификациямроссийскойистории.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
понимать  значение  подвига  советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной

войны,  значение  достижений  народов  нашей  страны  в  других  важнейших  событиях,
процессах истории России и  зарубежных стран 1914–1945  гг.,  осознавать и понимать
ценностьсопричастностисвоейсемьиксобытиям,явлениям,процессамисторииРоссии;

используя  исторические  факты,  характеризовать  значение  достижений  народов
нашейстранывсобытиях,явлениях,процессахисторииРоссииизарубежныхстран1914–
1945гг.;



используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.,выявлятьв
исторической  информации  попытки  фальсификации  истории,  приводить  аргументы  в
защитуисторическойправды;

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащите
Отечества.
К  концу  обучения в  11  классе обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты:

Понимание  значимости  России  в  мировых  политических  и  социально-
экономическихпроцессахвпериодс1945г.поначалоХХIв.,знаниедостиженийстраны
и  ее  народа;  умение  характеризовать  историческое  значение  советских  научно-
технологических  успехов,  освоения  космоса;  понимание  причин  и  следствий  распада
СССР,возрожденияРоссийскойФедерациикакмировойдержавы,воссоединенияКрыма
с Россией,  специальной военной операции на Украине и других важнейших событий;
особенностиразвитиякультурынародовСССР(России).

Достижение  указанного  предметного  результата  непосредственно  связано  с
усвоением  обучающимися  знаний  важнейших  событий,  явлений,  процессов  истории
России(1945г.–началоХХIв.),умениемверноинтерпретироватьисторическиефакты,
даватьимоценку,умениемпротивостоятьпопыткамфальсификацииистории,отстаивать
историческую  правду.  Данный  результат  достижим  при  комплексном  использовании
методовобученияивоспитания.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
называтьнаиболее значимыесобытияисторииРоссии(1945г. – началоХХI в.),

объяснятьихособуюзначимостьдляисториинашейстраны;
определять  и  объяснять  (аргументировать)  свое  отношение  и  оценку  наиболее

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии(1945г.–началоХХIв.),их
значениедляисторииРоссииичеловечествавцелом;

используязнанияпоисторииРоссииивсеобщейистории(1945г.–началоХХIв.),
выявлятьпопыткифальсификацииистории;

используязнанияпоисторииРоссии, аргументированнопротивостоятьпопыткам
фальсификацииисторическихфактов,связанныхсважнейшимисобытиями,явлениями,
процессамиисторииРоссии(1945г.–началоХХIв.).

Знаниеименисторическихличностей, внесшихзначительныйвкладвсоциально-
экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссиивпериодс1945г.поначало
ХХIв.

Достижение  указанного  предметного  результата  возможно  при  комплексном
использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнанийобисторической
личности,  обучающиеся  должны  осознать  величие  личности  человека,  влияние  его
деятельностинаходистории.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии(1945г.–начало

ХХIв.),события,процессы,вкоторыхониучаствовали;
характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессов

истории  России  (1945  г.  –  начало ХХI в.),  оценивать  значение  их  деятельности  для
историинашейстаныичеловечествавцелом;

характеризовать  значение  и  последствия  событий,  в  которых  участвовали
выдающиесяисторическиеличности,дляисторииРоссии(1945г.–началоХХIв.);



определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельности
историческихличностей.

Умение  составлять  описание  (реконструкцию)  в  устной  и  письменной  форме
исторических  событий,  явлений,  процессов  истории  родного  края,  истории  России  и
всеобщейисториивпериодс1945г.поначалоХХI в.иихучастников,образажизни
людейиегоизменениявНовейшуюэпоху;формулироватьиобосновыватьсобственную
точкузрения(версию,оценку)сиспользованиемфактическогоматериала, втомчисле
используяисточникиразныхтипов.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
объяснять  смысл  изученных  (изучаемых)  исторических  понятий  и  терминов  из

историиРоссииивсеобщейистории(1945г.–началоХХIв.),привлекаяучебныетексты
и(или)дополнительныеисточникиинформации; корректноиспользовать исторические
понятияитерминывустнойречи,приподготовкеконспекта,реферата;

по  самостоятельно  составленному  плану  представлять  развернутый  рассказ
(описание)оключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсеобщейистории(1945
г.  –  начало  ХХI в.)  с  использованием  контекстной  информации,  представленной  в
исторических источниках,  учебной,  художественной и  научно-популярной  литературе,
визуальныхматериалахидругие;

составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  с  описанием  и
оценкой их  деятельности;  характеризовать  условия и  образ жизни  людей  в России и
других  странах,  анализируя  изменения,  происшедшие  в  течение  рассматриваемого
периода;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры
рассматриваемогопериода,ихназначение, характеризоватьобстоятельстваихсоздания,
называть  авторов  памятников  культуры,  определять  жанр,  стиль,  особенности
техническихихудожественныхприемовсозданияпамятниковкультуры;

представлятьрезультатысамостоятельногоизученияисторическойинформациииз
историиРоссииивсеобщейистории(1945г.–началоХХIв.)вформесложногоплана,
конспекта,реферата;

определятьиобъяснятьсиспользованиемфактическогоматериаласвоеотношение
к  наиболее  значительным  событиям,  достижениям  и  личностям  истории  России  и
зарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.);

понимать  необходимость  фактической  аргументации  для  обоснования  своей
позиции;  самостоятельно  отбирать  факты,  которые  могут  быть  использованы  для
подтверждения/опровержениякакой-либооценкиисторическихсобытий;

формулировать  аргументы  для  подтверждения  (опровержения)  собственной  или
предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссииивсеобщей
истории(1945г. –началоХХI в.); сравниватьпредложеннуюаргументацию, выбирать
наиболееаргументированнуюпозицию.

Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессовв
период  с  1945  г.  по  начало ХХI в.;  систематизировать  историческую информацию  в
соответствии  с  заданными  критериями;  сравнивать  изученные  исторические  события,
явления,процессы.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
называть  характерные,  существенные  признаки  событий,  процессов,  явлений

историиРоссииивсеобщейистории(1945г.–началоХХIв.);



различать  в исторической информации из  курсов истории России и  зарубежных
стран(1945г.–началоХХIв.)события,явления,процессы;фактыимнения,описанияи
объяснения,гипотезыитеории;

группировать,  систематизировать  исторические  факты  по  самостоятельно
определяемому  признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  процессам,
типологическимоснованиямидругим);

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран(1945
г.–началоХХIв.);

на  основе  изучения  исторического  материала  давать  оценку  возможности
(корректности)сравнениясобытий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелей
историиРоссииизарубежныхстран;

сравнивать  исторические  события,  явления,  процессы,  взгляды  исторических
деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определеннымкритериям; на
основесравнениясамостоятельноделатьвыводы;

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии.
Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязи

исторических  событий,  явлений,  процессов;  характеризовать  их  итоги;  соотносить
событияисторииродногокраяиисторииРоссиивпериодс1945г.поначалоХХI в.;
определять  современников  исторических  событий  истории  России  и  человечества  в
целом.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
наосновеизученногоматериалапоисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–

начало  ХХI в.)  определять  (различать)  причины,  предпосылки,  поводы,  последствия,
указыватьитоги,значениеисторическихсобытий,явлений,процессов;

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязимежду
историческими  событиями,  явлениями,  процессами  на  основе  анализа  исторической
ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.);

делать  предположения  о  возможных  причинах  (предпосылках)  и  последствиях
историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–
началоХХIв.);

излагать  исторический  материал  на  основе  понимания  причинно-следственных,
пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессов;

соотносить  события истории родного края, истории России и  зарубежных стран
(1945г.–началоХХIв.);

определять  современников  исторических  событий,  явлений,  процессов  истории
Россииичеловечествавцелом(1945г.–началоХХIв.).

Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичные
историческиеисточникиразныхтипов(письменные,вещественные,аудиовизуальные)по
историиРоссииизарубежныхстранвпериодс1945г.поначалоХХIв.,оцениватьих
полноту  и  достоверность,  соотносить  с  историческим  периодом;  выявлять  общее  и
различия;  привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  историческими
источниками.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
различать  виды  письменных  исторических  источников  по  истории  России  и

всеобщейистории(1945г.–началоХХIв.);



определятьавторствописьменногоисторическогоисточникапоисторииРоссиии
зарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.),времяиместоегосоздания,события,явления,
процессы,  о  которых  идет  речь,  и  другие,  соотносить  информацию  письменного
источникасисторическимконтекстом;

определять  на  основе информации,  представленной  в  письменном историческом
источнике,характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоистории
Россииизарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.);

анализировать  письменный  исторический  источник  по  истории  России  и
зарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.)сточкизренияеготемы,цели,позицииавтора
документа  и  участников  событий,  основной  мысли,  основной  и  дополнительной
информации,достоверностисодержания;

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссииизарубежных
стран(1945г.–началоХХIв.)сучебнымтекстом,другимиисточникамиисторической
информации(втомчислеисторическойкартой/схемой);

сопоставлять,  анализировать  информацию  из  двух  или  более  письменных
историческихисточниковпоисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХI
в.),делатьвыводы;

использовать  исторические  письменные  источники  при  аргументации
дискуссионныхточекзрения;

проводить  атрибуцию  вещественного  исторического  источника  (определять
утилитарноеназначениеизучаемогопредмета,материальнуюосновуитехникусоздания,
размер,надписиидругие;соотноситьвещественныйисторическийисточникспериодом,
к которому он относится, и другие);  используя контекстную информацию, описывать
вещественныйисторическийисточник;

проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпо
историиРоссиии зарубежныхстран  (1945г. – начало ХХI в.)  (определять авторство,
время  создания,  события,  связанные  с  историческими  источниками);  используя
контекстную  информацию,  описывать  визуальный  и  аудиовизуальный  исторический
источник.

Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоиск
историческойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстранвпериодс1945г.по
началоХХIв.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформации
длярешенияпознавательныхзадач; оцениватьполнотуидостоверность информациис
точкизренияеесоответствияисторическойдействительности.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
знать  и  использовать  правила  информационной  безопасности  при  поиске

историческойинформации;
самостоятельно  осуществлять  поиск  достоверных  исторических  источников,

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежных
стран(1945г.–началоХХIв.);

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальные
источники  исторической  информации,  иллюстрирующие  сущностные  признаки
историческихсобытий,явлений,процессов;

самостоятельно осуществлять поискисторической информации, необходимойдля
анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран
(1945г.–началоХХIв.);



используя знанияпоистории, оценивать полнотуидостоверность информациис
точкизренияеесоответствияисторическойдействительности.

Умение  анализировать  текстовые,  визуальные  источники  исторической
информации,втомчислеисторическиекарты(схемы),поисторииРоссииизарубежных
странвпериодс1945г.поначалоХХIв.;сопоставлятьинформацию,представленнуюв
различныхисточниках;формализоватьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,
графиков,  диаграмм;  приобретение  опыта  осуществления  проектной  деятельности  в
формеразработкиипредставленияучебныхпроектовпоновейшейистории,втомчисле
нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих).

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
определять  на  основе  информации,  представленной  в  текстовом  источнике

исторической  информации,  характерные  признаки  описываемых  событий  (явлений,
процессов)историиРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.);

отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текстового  источника  исторической
информациипоисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.)исоставлять
наегоосновеплан,таблицу,схему;

узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловными
знаками,  характеризовать  историческое  пространство  (географические  объекты,
территориирасселениянародов,государства,местарасположенияпамятниковкультурыи
другие),  изучаемые  события,  явления,  процессы  истории  России  и  зарубежных  стран
(1945г.–началоХХIв.);

привлекать  контекстную  информацию  при  работе  с  исторической  картой  и
рассказыватьобисторическихсобытиях,используяисторическуюкарту;

сопоставлять,  анализировать  информацию,  представленную  на  двух  или  более
историческихкартах/схемахпоисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХI
в.); оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы;
делатьвыводы;

наоснованииинформации,представленнойнакарте(схеме)поисторииРоссиии
зарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.),проводитьсравнениеисторическихобъектов
(размеры  территорий  стран,  расстояния  и  другое),  социально-экономических  и
геополитическихусловийсуществованиягосударств,народов,делатьвыводы;

сопоставлять  информацию,  представленную  на  исторической  карте  (схеме)  по
истории  России  и  зарубежных  стран  (1945  г.  –  начало  ХХI в.),  с  информацией
аутентичныхисторическихисточниковиисточниковисторическойинформации;

определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточники
историческойинформации;

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистической
информациипоисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.)проводить
сравнение  исторических  событий,  явлений,  процессов  истории  России  и  зарубежных
стран;

сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссиии
зарубежных  стран  (1945  г.  – начало ХХI в.)  с  информацией из  других исторических
источников,делатьвыводы;

представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм;



использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастияв
подготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии(1945г.–началоХХIв.),втомчислена
региональномматериале,сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих.

Приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойи
религиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества:
идеалов  гуманизма,  демократии,  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми
разныхкультур;проявлениеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии.

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодов
обучения  и  воспитания.  Основой  достижения  результата  является  понимание
обучающимися  особенностей  развития  нашей  страны  как  многонационального
государства,важностиуваженияивзаимопониманиямеждувсеминародамиРоссии.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
понимать  особенности  политического,  социально-экономического  и  историко-

культурного  развития  России  как  многонационального  государства,  знакомство  с
культурой,традициямииобычаяминародовРоссии;

знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействиянародовнашейстраны
длязащитыРодиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,
социально-экономическогоикультурногоразвитияРоссии;

пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальной
и  религиозной  принадлежности,  важность  учета  в  общении  традиций,  обычаев,
особенностейкультурынародовнашейстраны;

участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,
связаннымсисториейРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХI в.), создавать
устные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости от целей, сферыиситуацииобщения с соблюдениемнормсовременного
русскогоязыкаиречевогоэтикета.

Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапри
защитеОтечества,готовностьдаватьотпорфальсификациямроссийскойистории.

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений:
понимать  значение  подвига  советского  народа  в  годы  Великой  Отечественной

войны,  значение  достижений  народов  нашей  страны  в  других  важнейших  событиях,
процессахисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХI в.),осознаватьи
понимать  ценность  сопричастности  своей  семьи  к  событиям,  явлениям,  процессам
историиРоссии;

используя  исторические  факты,  характеризовать  значение  достижений  народов
нашейстранывсобытиях,явлениях,процессахисторииРоссииизарубежныхстран(1945
г.–началоХХIв.);

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран(1945г.–началоХХIв.),
выявлять  в  исторической  информации  попытки  фальсификации  истории,  приводить
аргументывзащитуисторическойправды;

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащите
Отечества.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем программы 
Количество часов Электронные 

(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Раздел 1.Введение

1.1 Введение 1 0 0

Итогопоразделу 1

Раздел 2.Мир накануне и годы Первой мировой войны
2.1 МирнаканунеПервоймировойвойны 1 0 0
2.2 Перваямироваявойна.1914–1918гг. 2 0 0 БиблиотекаЦОК

Итогопоразделу 3

Раздел 3.Мир в 1918—1938 гг.

3.1
Распадимперийиобразованиеновых
национальныхгосударстввЕвропе

1 0 0

3.2
Версальско-Вашингтонскаясистема
международныхотношений

1 0 0

3.3
СтраныЕвропыиСевернойАмерикив
1920-егг.

6 0 0 БиблиотекаЦОК

3.4
СтраныАзии,АфрикииЛатинской
Америкив1918–1930гг.

2 0 0

3.5 Международныеотношенияв1930-егг. 1 0 0
3.6 Развитиенаукиикультурыв1914–1930 2 0 0 БиблиотекаЦОК

3.7
Повторениеиобобщениепотеме«Мирв
1918–1938гг.»

1 1 0



Итогопоразделу 14

Раздел 4.Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.
4.1 НачалоВтороймировойвойны 2 0 0

4.2
Кореннойперелом.Окончаниеи
важнейшиеитогиВтороймировойвойны

2 0 0 БиблиотекаЦОК

Итогопоразделу 4

Раздел 5.Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»

5.1
Повторениеиобобщениепокурсу
«Всеобщаяистория.1914–1945гг.»

1 1 0

Итогопоразделу 1

История России. 1914—1945 годы
Раздел 1.Россия в 1914 – 1922 гг.

1.1
РоссияимирнаканунеПервоймировой
войны

2 0 0 БиблиотекаЦОК

1.2 РоссиявПервоймировойвойне 2 0 0
1.3 Российскаяреволюция.Февраль1917г. 1 0 0
1.4 Российскаяреволюция.Октябрь1917г. 1 0 0

1.5
Первыереволюционныепреобразования
большевиков

2 0 0

1.6 Гражданскаявойна 2 0 0 БиблиотекаЦОК

1.7
РеволюцияиГражданскаявойнана
национальныхокраинах

1 0 0

1.8
Идеологияикультуравгоды
Гражданскойвойны

1 0 0 БиблиотекаЦОК

1.9 Нашкрайв1914–1922гг. 1 0 0 БиблиотекаЦОК
1.10 Повторениеиобобщениепотеме«Россия 1 1 0



в1914–1922гг.»

Итогопоразделу 14

Раздел 2.Советский Союз в 1920—1930-е гг.
2.1 СССРв20-егоды 6 0 0
2.2 «Великийперелом».Индустриализация 1 0 0
2.3 Коллективизациясельскогохозяйства 1 0 0 БиблиотекаЦОК
2.4 СССРв30-егоды 7 0 0
2.5 Нашкрайв1920–1930-егг. 1 0 0 БиблиотекаЦОК

2.6
Повторениеиобобщениепоразделу
«СоветскийСоюзв1920–1930-егг.»

1 1 0

Итогопоразделу 17

Раздел 3.Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.
3.1 Первыйпериодвойны 4 0 0 БиблиотекаЦОК
3.2 Кореннойпереломвходевойны 2 0 0

3.3
«Десятьсталинскихударов»иизгнание
врагастерриторииСССР

1 0 0

3.4 Наукаикультуравгодывойны 1 0 0 БиблиотекаЦОК
3.5 ОкончаниеВтороймировойвойны 4 0 0 БиблиотекаЦОК
3.6 Нашкрайв1941–1945гг. 1 0 0

3.7
Повторениеиобобщениепотеме
«ВеликаяОтечественнаявойна1941–
1945гг.»

1 1 0

Итогопоразделу 14

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 5 0



11 КЛАСС

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века
Раздел 1.Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.

1.1
Введение.МирвовторойполовинеXX
в.–началеXXIв.

1 0 0

Итогопоразделу 1

Раздел 2.США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в.

2.1
СШАистраныЗападнойЕвропыво
второйполовинеХХ–началеXXIвв.

4 0 0 БиблиотекаЦОК

2.2
СтраныЦентральнойиВосточной
ЕвропывовторойполовинеХХ–начале
ХХIв.

2 0 0

Итогопоразделу 6

Раздел 3.Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в.

3.1
СтраныАзиивовторойполовинеХХв.–
началеХХIв.

4 0 0

3.2
СтраныБлижнегоиСреднегоВостокаво
второйполовинеХХв.–началеХХIв.

1 0 0 БиблиьтекаЦОК

3.3
СтраныТропическойиЮжнойАфрики.
Освобождениеотколониальной
зависимости

1 0 0



3.4
СтраныЛатинскойАмерикивовторой
половинеХХ–началеХХIв.

1 0 0

3.5

Повторениеиобобщениепоразделу
«СтраныАзии,АфрикииЛатинской
АмерикивовторойполовинеХХв.-
началеXXIв.»

1 1 0

Итогопоразделу 8

Раздел 4.Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.

4.1
Международныеотношениявконце
1940-е–конце1980-хгг.

2 0 0 БиблиотекаЦОК

4.2
Международныеотношенияв1990-е–
2023г.

2 0 0

Итогопоразделу 4

Раздел 5.Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.

5.1
Наукаикультуравовторойполовине
ХХв.–началеХХIв.

2 0 0

5.2 Глобальныепроблемысовременности 1 0 0

Итогопоразделу 3

Раздел 6.Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века»

6.1
Повторениеиобобщениепокурсу
«Всеобщаяистория.1945год—начало
XXIвека»

1 1 0

Итогопоразделу 1

История России. 1945 год – начало ХХI века
Раздел 1.Введение



1.1 Введение 1 0 0

Итогопоразделу 1

Раздел 2.СССР в 1945 – 1991 гг.
2.1 СССРвпослевоенныегоды 4 0 0
2.2 СССРв1953–1964гг. 7 0 0
2.3 СССРв1964-1985гг. 8 0 0
2.4 СССРв1985–1991гг. 5 0 0
2.5 Нашкрайв1945–1991гг. 1 0 0
2.6 Обобщениепотеме«СССРв1964–1991г 1 1 0

Итогопоразделу 26

Раздел 3.Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
3.1 РоссийскаяФедерацияв1990-егг. 5 0 0
3.2 РоссиявХХIвеке 10 0 0
3.3 Нашкрайв1992-2022гг. 1 0 0

3.4
Повторениеиобобщениепотеме
«РоссийскаяФедерацияв1992–начале
2020-хгг.»

1 1 0

Итогопоразделу 17

Раздел 4.Итоговое обобщение
4.1 Итоговоеобобщение 1 1 0

Итогопоразделу 1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 5 0





ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ИСТОРИЯ
10 КЛАСС

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучен
ия 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

1
ВведениевоВсеобщуюисторию
началаХХв.

1 0 0

2 МирнаканунеПервоймировойвойны 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

3 Перваямироваявойна.1914–1918г.г 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

4
Повторительно-обобщающийурокпо
теме«МирнаканунеивгодыПервой
Мировойвойны»

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

5
Распадимперийиобразованиеновых
национальныхгосударстввЕвропе

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

6
Версальско-Вашингтонскаясистема
международныхотношений

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

7
СтраныЕвропыиСевернойАмерики
в1920-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

8
Итальянскийфашизм.Авторитарные
режимывЕвропе.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

9 Великаядепрессия.Преобразования 1 0 0 БиблиотекаЦОК



Ф.РузвельтавСША https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

10
Германскийнацизм.Нарастание
агрессиивмире.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

11
Ростмеждународнойнапряженностив
1930-егг.Гражданскаявойнав
Испании

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

12
Повторительно-обобщающийурокпо
теме«СтраныЕвропыиСеверной
Америкив1920-егг.»

1 1 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

13
СтраныАзии,АфрикииЛатинской
Америкив1918–1930гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

14
СтраныАзии,АфрикииЛатинской
Америкив1918–1930гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

15
Международныеотношенияв1930-е
гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

16
Развитиенаукиикультурыв1914–
1930-хгг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

17
Развитиенаукиикультурыв1914–
1930-хгг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

18
Повторительно-обобщающийурокпо
теме«Мирв1918–1938гг.»

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

19
НачальныйпериодВтороймировой
войны

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2



20
НачалоВеликойОтечественной
войныивойнынаТихомокеане

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

21
КореннойпереломвоВтороймировой
войне

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

22
РазгромГермании,Япониииих
союзников

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

23
Повторительно-обобщающийурокпо
курсу«Всеобщаяистория.1914–1945
гг.»

1 1 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

24
ВведениевИсториюРоссииначала
ХХв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

25
РоссияимирнаканунеПервой
мировойвойны

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

26
РоссийскаяармиянафронтахПервой
мировойвойны

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

27

Нарастаниереволюционных
настроений.Власть,экономикаи
обществовгодыПервоймировой
войны

1 0 0

БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

28
Российскаяреволюция.Февраль1917
г.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

29
Российскаяреволюция.Октябрь1917
г.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2



30
Первыереволюционные
преобразованиябольшевиков

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

31
Экономическаяполитикасоветской
власти

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

32
Гражданскаявойна:истокии
основныеучастники.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

33 НафронтахГражданскойвойны. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

34
РеволюцияиГражданскаявойнана
национальныхокраинах

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

35

Идеологияикультуравгоды
Гражданскойвойны.Переменыв
повседневнойжизнииобщественных
настроениях

1 0 0

БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

36 Нашкрайв1914–1922гг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

37
Повторительно-обобщающийурокпо
теме«Россияв1914–1922гг.»

1 1 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

38
Экономическийиполитический
кризисначала1920-хгг.Переходк
нэпу

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

39
Экономическоеисоциальноеразвитие
вгодынэпа

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2



40
ОбразованиеСССР.Национальная
политикав1920-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

41 Политическоеразвитиев1920-егг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

42
Международноеположениеи
внешняяполитикаСССРв1920-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

43
Культурноепространствосоветского
обществав1920-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

44
«Великийперелом».
Индустриализация

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

45 Коллективизациясельскогохозяйства 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

46
Политическаясистемаинациональная
политикаСССРв1930-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

47
Культурноепространствосоветского
обществав1930-егг.:создание
«новогочеловека

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

48
Развитиенауки,образования,
здравоохраненияв1930-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

49 Советскоеискусство1930-хгг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

50 Повседневнаяжизньнаселенияв
1930-егг.

1 0 0 БиблиотекаЦОК



https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

51
СССРимировоесообществов1929–
1939гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

52
СССРнаканунеВеликой
Отечественнойвойны.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

53 Нашкрайв1920–1930-егг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

54
Повторительно-обобщающийурокпо
разделу«СоветскийСоюзв1920–
1930-егг.»

1 1 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

55
НачалоВеликойОтечественной
войны

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

56
БитвазаМосквуиблокада
Ленинграда

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

57 Фронтзалиниейфронта 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

58 Единствофронтаитыла 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

59
Сталинградскаябитва.Начало
коренногопереломавходевойны

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

60
Курскаябитва.Завершениекоренного
перелома

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2



61
«Десятьсталинскихударов»и
изгнаниеврагастерриторииСССР

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

62 Наукаикультуравгодывойны 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

63
ОсвобождениенародовЕвропы.
ПобедаСССРвВеликой
Отечественнойвойне

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

64
ОсвобождениенародовЕвропы.
ПобедаСССРвВеликой
Отечественнойвойне

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

65
ВойнасЯпонией.ОкончаниеВторой
мировойвойны

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

66
ОкончаниеВтороймировойвойны.
Итогииуроки.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

67 Нашкрайв1941–1945гг. 1 0 0

68
Повторительно-обобщающийурокпо
теме«ВеликаяОтечественнаявойна
1941–1945гг.»

1 1 0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

68 5 0



11 КЛАСС

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучен
ия 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

1
Введение.Мирвовторойполовине
XXв.–началеXXIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

2
Началохолоднойвойныи
формированиебиполярнойсистемы

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

3
СШАистраныЗападнойЕвропыво
второйполовинеХХв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

4
СШАистраныЗападнойЕвропыво
второйполовинеХХв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

5
СШАистраныЗападнойЕвропыв
концеХХ–началеXXIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

6
СтраныЦентральнойиВосточной
ЕвропывовторойполовинеХХ–
началеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

7
СтраныЦентральнойиВосточной
ЕвропывовторойполовинеХХ–
началеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

8
СтраныВосточнойиЮго-Восточной
Азиив1940–1970-хгг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

9 СтраныАзии:социалистический 1 0 0 БиблиотекаЦОК



выборразвития https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

10
СтраныВосточнойАзиивовторой
половинеХХв.–началеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

11
СтраныЮжнойиЮго-Восточной
АзиивовторойполовинеХХв.–
началеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

12
СтраныБлижнегоиСреднегоВостока
вовторойполовинеХХв.–начале
ХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

13
СтраныТропическойиЮжной
Африки.Освобождениеот
колониальнойзависимости

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

14
СтраныЛатинскойАмерикивовторой
половинеХХ–началеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

15

Повторительно-обобщающийурокпо
разделу«СтраныАзии,Африкии
ЛатинскойАмерикивовторой
половинеХХв.-началеXXIв.»

1 1 0

БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

16
Международныеотношениявконце
1940-е–конце1980-хгг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

17
Международныеотношениявконце
1940-е–конце1980-хгг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

18
Международныеотношенияв1990-е–
2023г.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

19 Международныеотношенияв1990-е– 1 0 0 БиблиотекаЦОК



2023г.Кризисглобального
доминированияЗапада.

https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

20
Развитиянаукивовторойполовине
ХХв.–началеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

21
Развитиекультурыиискусстваво
второйполовинеХХв.–началеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

22 Глобальныепроблемысовременности. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

23
Повторительно-обобщающийурокпо
теме«Всеобщаяистория1945–2022
гг.»

1 1 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

24
Введениевкурс«ИсторияРоссии.
1945год–началоХХIвека»

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

25
Восстановлениеиразвитиеэкономики
исоциальнойсферы.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

26
Политическаясистемавпослевоенные
годы.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

27
Идеология,наука,культураиспортв
послевоенныегоды.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

28
МестоирольСССРвпослевоенном
мире.ВнешняяполитикаСССРв1945
–1953гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

29 Новоеруководствостраны.Смена
политическогокурса.

1 0 0 БиблиотекаЦОК



https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

30
Экономическоеисоциальноеразвитие
в1953–1964гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

31
Развитиенаукиитехники.в1953–
1964гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

32
Культурноепространствов1953–
1964гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

33
Переменывповседневнойжизнив
1953–1964гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

34 Внешняяполитикав1953–1964гг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

35
Повторительно-обобщающийурокпо
темам«СССРвпослевоенныегоды»и
«СССРв1953–1964гг.»

1 1 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

36
ПолитическоеразвитиеСССРв1964-
1985гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

37
Социально-экономическоеразвитиев
1964-1985гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

38
Развитиенауки,образование,
здравоохраненияв1964-1985гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

39 Идеологияикультурав1964-1985гг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2



40
Повседневнаяжизньсоветского
обществав1964-1985гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

41
Национальнаяполитикаи
национальныедвиженияв1964-1985
гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

42
ВнешняяполитикаСССРв1964-1985
гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

43
СССРимирвначале1980-х.
Предпосылкиреформ

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

44
Социально-экономическоеразвитие
СССРв1985–1991гг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

45
Переменывдуховнойсферевгоды
перестройки.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

46
РеформаполитическойсистемыСССР
иеёитоги.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

47
Новоеполитическоемышлениеи
переменывовнешнейполитике.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

48
Национальнаяполитикаиподъем
национальныхдвижений.Распад
СССР

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

49 Нашкрайв1945–1991гг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

50 Повторительно-обобщающийурокпо 1 1 0 БиблиотекаЦОК



теме«СССРв1964–1991гг.» https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

51
Российскаяэкономикавусловиях
рынка

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

52
ПолитическоеразвитиеРоссийской
Федерациив1990-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

53
Межнациональныеотношенияи
национальнаяполитикав1990-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

54 Повседневнаяжизньв1990-егг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

55
Россияимир.Внешняяполитика
РоссийскойФедерациив1990-егг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК

56
Политическиевызовыиновые
приоритетывнутреннейполитики
РоссиивначалеХХIв.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

57 Россияв2008–2011гг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

58
Социально-экономическоеразвитие
РоссиивначалеХХIв.Приоритетные
национальныепроекты.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

59
Культура,наука,спорти
общественнаяжизньв1990-х–начале
2020-хгг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2



60
Культура,наука,спорти
общественнаяжизньв1990-х–начале
2020-хгг.

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

61
ВнешняяполитикавначалеХХIв.
Россиявсовременноммире

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

62
ВнешняяполитикавначалеХХIв.
Россиявсовременноммире

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

63 Россияв2012–начале2020-хгг. 1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

64
Россиясегодня.Специальнаявоенная
операция(СВО)

1 0 0
БиблиотекаЦОК
https :// m .edsoo .ru /f5ebdfd 2

65
Россиясегодня.Специальнаявоенная
операция(СВО)

1 0 0

66 Нашкрайв1992–2022гг. 1 0 0

67
Повторительно-обобщающийурокпо
теме«РоссийскаяФедерацияв1992–
начале2020-хгг.»

1 0 0

68
Итоговыйобобщающийурокпокурсу
«ИсторияРоссии.1945год–начало
ХХIвека»

1 1 0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

68 5 0





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

•МединскийВ.Р.,ТоркуновА.В.«История.ИсторияРоссии.1914—1945

годы.10класс.Базовыйуровень»

•МединскийВ.Р.,ТоркуновА.В.«История.ИсторияРоссии.1945год—

началоXXIвека.11класс.Базовыйуровень»

•МединскийВ.Р.,ЧубарьянА.О.«История.Всеобщаяистория.1914—

1945годы.10класс.Базовыйуровень»

•МединскийВ.Р.,ЧубарьянА.О.«История.Всеобщаяистория.1945год

—началоXXIвека.11класс.Базовыйуровень»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Никонов,ДевятоваИстория.20век.Москва.Просвещение.

Поурочноепланирование.История.20век.10-11класс.Москва.

Просвещение.

ИсторияБрянскогокрая.В.В.Крашенинников.Брянск.БГПУ.

Творческаямастерскаяучителя.История.Инновационныеформыуроков.

5-11классы.Е.В.Тайкова.Волгоград."Учитель".

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

 Библиотека ЦОК 





Обществознание



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  обществознанию  на  уровне  среднего  общего
образования  (базовый  уровень)  составлена  на  основе  положений  и
требований к результатам освоения основной образовательной программы,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования,  в  соответствии с  Концепцией преподавания
учебного  предмета  «Обществознание»  (2018  г.),  а  также  с  учетом
федеральной  рабочей  программы  воспитания.  Рабочая  программа  по
обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип
преемственности примерных рабочих образовательных программ основного
общего и среднего общего образования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Учебный  предмет  «Обществознание»  играет  ведущую  роль  в
выполнении  системой  образования  функции  интеграции  молодежи  в
современное  общество  и  обеспечивает  условия  для  формирования
российской  гражданской  идентичности,  традиционных  ценностей
многонационального  российского  народа,  готовности  обучающихся  к
саморазвитию  и  непрерывному  образованию,  труду  и  творческому
самовыражению,  взаимодействию с  другими людьми на  благо  человека  и
общества.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Целями обществоведческого образования в средней школе являются:
 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской

ответственности,  основанной  на  идеях  патриотизма,  гордости  за
достижения  страны  в  различных  областях  жизни,  уважения  к
традиционным  ценностям  и  культуре  России,  правам  и  свободам
человека  и  гражданина,  закрепленным  в  Конституции  Российской
Федерации;

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-
нравственных  позиций  и  приоритетов,  выработка  правового
сознания,  политической  культуры,  мотивации  к  предстоящему
самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой,
профессиональной;



 развитие  способности  обучающихся  к  личному  самоопределению,
самореализации, самоконтролю;

 развитие  интереса  обучающихся  к  освоению  социальных  и
гуманитарных дисциплин;

 освоение  системы  знаний  об  обществе  и  человеке,  формирование
целостной  картины  общества,  адекватной  современному  уровню
научных  знаний  и  позволяющей  реализовать  требования  к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
образовательной  программы,  представленным  в  Федеральном
государственном  образовательном  стандарте  среднего  общего
образования;

 овладение  умениями  получать,  анализировать,  интерпретировать  и
систематизировать  социальную  информацию  из  различных
источников,  преобразовывать  ее  и  использовать  для
самостоятельного  решения  учебно-познавательных,
исследовательских задач, а также в проектной деятельности;

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных
знаний (включая  знание  социальных норм)  и  умений в  различных
областях  общественной  жизни:  в  гражданской  и  общественной
деятельности,  включая  волонтерскую,  в  сферах  межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей
и  вероисповеданий,  в  противодействии  коррупции,  в  семейно-
бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций,
социальных фактов, поведения людей и собственных поступков.

С учетом преемственности  с  уровнем основного  общего  образования
учебный  предмет  «Обществознание»  раскрывает  теоретические  знания,
факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные
отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как
члена  общества  и  гражданина  Российской  Федерации;  особенности
современного  российского  общества  в  единстве  социальных  сфер  и
институтов  и  роли  России  в  динамично  изменяющемся  мире;  различные
аспекты  межличностного  и  других  видов  социального  взаимодействия,  а
также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами
государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия
социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется
в  соответствии  со  следующими  ориентирами,  отражающими  специфику
учебного предмета на уровне среднего общего образования:



 определение  учебного  содержания  научной  и  практической
значимостью  включаемых  в  него  положений  и  педагогическими
целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей
учащихся старшего подросткового возраста;

 представление  в  содержании  учебного  предмета  основных  сфер
жизни  общества,  типичных  видов  человеческой  деятельности  в
информационном  обществе,  условий  экономического  развития  на
современном  этапе,  особенностей  финансового  поведения,
перспектив  и  прогнозов  общественного  развития,  путей  решения
актуальных социальных проблем;

 обеспечение  развития  ключевых  навыков,  формируемых
деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования
(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и
компетентностей, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности и при выборе профессии;

 включение  в  содержание  предмета  полноценного  материала  о
современном  российском  обществе,  об  основах  конституционного
строя  Российской  Федерации,  закрепленных  в  Конституции
Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина,
тенденциях  развития  России,  ее  роли  в  мире  и  противодействии
вызовам глобализации;

 расширение  возможностей  самопрезентации  старшеклассников,
мотивирующей  креативное  мышление  и  участие  в  социальных
практиках.

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом
уровне  среднего  общего  образования  от  содержания  предшествующего
уровня заключается в:

 изучении нового теоретического содержания;
 рассмотрении  ряда  ранее  изученных  социальных  явлений  и

процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях;
 освоении обучающимися базовых методов социального познания;
 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные

познавательные  интересы  обучающихся,  в  том  числе  связанные  с
выбором профессии;

 расширении  и  совершенствовании  познавательных,
исследовательских,  проектных  умений,  которые  осваивают
обучающиеся,  и  возможностей  их  применения  при  выполнении
социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  соответствии  с  учебным  планом  предмет  «Обществознание»  на
базовом уровне  изучается  в  10  и  11  классах.  Общее  количество  учебного
времени на два года обучения составляет 136 часов (68 часов в год). Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

10 КЛАСС

Человек в обществе
Общество  как  система.  Общественные  отношения.  Связи  между

подсистемами  и  элементами  общества.  Общественные  потребности  и
социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы
обществ.  Постиндустриальное  (информационное)  общество  и  его
особенности.  Роль  массовой  коммуникации  в  современном  обществе.
Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная
революция.  Реформа.  Общественный  прогресс,  его  критерии.
Противоречивый  характер  прогресса.  Глобализация  и  ее  противоречивые
последствия.

Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.
Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность
в  современном  обществе.  Коммуникативные  качества  личности.
Мировоззрение,  его  роль  в  жизнедеятельности  человека.  Социализация
личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и
индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и
интересы.  Многообразие  видов  деятельности.  Свобода  и  необходимость  в
деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его
формы и  методы.  Знание  как  результат  познавательной  деятельности,  его
виды.  Понятие  истины,  ее  критерии.  Абсолютная,  относительная  истина.
Естественные,  технические,  точные  и  социально-гуманитарные  науки.
Особенности,  уровни и методы научного познания.  Особенности научного
познания в социально-гуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
Духовная культура

Духовная  деятельность  человека.  Духовные  ценности  российского
общества. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная,
массовая  и  элитарная  культура.  Молодежная  субкультура.  Контркультура.
Функции  культуры.  Культурное  многообразие  современного  общества.
Диалог  культур.  Вклад  российской  культуры  в  формирование  ценностей
современного общества.



Мораль  как  общечеловеческая  ценность  и  социальный  регулятор.
Категории морали. Гражданственность. Патриотизм.

Наука.  Функции  науки.  Возрастание  роли  науки  в  современном
обществе.  Направления  научно-технологического  развития  и  научные
достижения Российской Федерации.

Образование  в  современном  обществе.  Система  российского
образования.  Основные  направления  развития  образования  в  Российской
Федерации.  Непрерывность  образования  в  информационном  обществе.
Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные
религии.  Значение поддержания межконфессионального мира в Российской
Федерации. Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы
духовной культуры. Достижения современного российского искусства.

Особенности  профессиональной  деятельности  в  сфере  науки,
образования, искусства.
Экономическая жизнь общества

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и
качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность
ресурсов.  Кривая  производственных  возможностей.  Типы  экономических
систем.  Экономический  рост  и  пути  его  достижения.  Факторы
долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы
экономического цикла. Причины экономических циклов.

Функционирование  рынков.  Рыночный  спрос.  Закон  спроса.
Эластичность  спроса.  Рыночное  предложение.  Закон  предложения.
Эластичность  предложения.  Рынки  труда,  капитала,  земли,  информации.
Государственное  регулирование  рынков.  Конкуренция  и  монополия.
Государственная  политика  защиты  конкуренции.  Антимонопольное
регулирование в Российской Федерации.  Рынок труда.  Заработная плата  и
стимулирование  труда.  Занятость  и  безработица.  Причины  и  виды
безработицы.  Государственная  политика  Российской Федерации  в  области
занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное  экономическое  поведение.  Экономическая  свобода  и
социальная  ответственность.  Экономическая  деятельность  и  проблемы
устойчивого  развития  общества.  Особенности  профессиональной
деятельности в экономической и финансовой сферах.

Предприятие в экономике.  Цели предприятия.  Факторы производства.
Альтернативная  стоимость,  способы  и  источники  финансирования



предприятий. Издержки, их виды. Выручка,  прибыль. Поддержка малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации.  Государственная
политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый  рынок.  Финансовые  институты.  Банки.  Банковская
система.  Центральный  банк  Российской  Федерации:  задачи  и  функции.
Цифровые  финансовые  услуги.  Финансовые  технологии  и  финансовая
безопасность.  Денежные  агрегаты.  Монетарная  политика  Банка  России.
Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика  и  государство.  Экономические  функции  государства.
Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит
и  профицит  государственного  бюджета.  Принцип  сбалансированности
государственного  бюджета.  Государственный  долг.  Налоговая  система
Российской  Федерации.  Функции  налогов.  Система  налогов  и  сборов  в
Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика
государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации.

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт
и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной
торговле. Государственное регулирование внешней торговли.
11 КЛАСС

Социальная сфера
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее

критерии.  Социальное  неравенство.  Социальная  структура  российского
общества.  Государственная  поддержка  социально  незащищенных  слоев
общества в Российской Федерации.

Положение  индивида  в  обществе.  Социальные  статусы  и  роли.
Социальная  мобильность,  ее  формы и  каналы в  современном  российском
обществе.

Семья  и  брак.  Функции  и  типы  семьи.  Семья  как  важнейший
социальный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры
социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства
многодетным семьям.

Миграционные процессы в современном мире.  Этнические общности.
Нации  и  межнациональные  отношения.  Этносоциальные  конфликты,
способы  их  предотвращения  и  пути  разрешения.  Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы
социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль.



Социальный  конфликт.  Виды  социальных  конфликтов,  их  причины.
Способы  разрешения  социальных  конфликтов.  Особенности
профессиональной деятельности социолога, социального психолога.
Политическая сфера

Политическая  власть  и  субъекты  политики  в  современном  обществе.
Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая
система  Российской  Федерации  на  современном  этапе.  Государство  как
основной  институт  политической  системы.  Государственный  суверенитет.
Функции  государства.  Форма  государства:  форма  правления,  форма
государственного  (территориального)  устройства,  политический  режим.
Типология форм государства. 

Федеративное  устройство  Российской  Федерации.  Субъекты
государственной  власти  в  Российской  Федерации.  Государственное
управление  в  Российской  Федерации.  Государственная  служба  и  статус
государственного  служащего.  Опасность  коррупции,  антикоррупционная
политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение
национальной  безопасности  в  Российской  Федерации.  Государственная
политика Российской Федерации по противодействию экстремизму.

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение.
Политическое участие.  Причины абсентеизма.  Политическая  идеология,  ее
роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.

Политический  процесс  и  участие  в  нем  субъектов  политики.  Формы
участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики,
их функции, виды. Типы партийных систем.

Избирательная  система.  Типы  избирательных  систем:  мажоритарная,
пропорциональная,  смешанная.  Избирательная  система  в  Российской
Федерации.

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
Роль средств  массовой информации в  политической жизни общества.

Интернет в современной политической коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации 

Право  в  системе  социальных  норм.  Источники  права.  Нормативные
правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской
Федерации.  Система  российского  права.  Правоотношения,  их  субъекты.
Особенности  правового  статуса  несовершеннолетних.  Правонарушение  и



юридическая  ответственность.  Функции  правоохранительных  органов
Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
Российской  Федерации.  Гражданство  Российской  Федерации.  Личные
(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и
свободы  человека  и  гражданина  Российской  Федерации.  Конституционные
обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.

Гражданское  право.  Гражданские  правоотношения.  Субъекты
гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  юридических  лиц.
Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.
Правовое  регулирование  отношений  супругов.  Права  и  обязанности
родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу,
заключения  и  расторжения  трудового  договора.  Права  и  обязанности
работников  и  работодателей.  Дисциплинарная  ответственность.  Защита
трудовых  прав  работников.  Особенности  трудовых  правоотношений
несовершеннолетних работников.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и
обязанности  налогоплательщиков.  Ответственность  за  налоговые
правонарушения.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации
среднего  профессионального  и  высшего  образования.  Порядок  оказания
платных образовательных услуг. 

Административное  право  и  его  субъекты.  Административное
правонарушение и административная ответственность. 

Экологическое  законодательство.  Экологические  правонарушения.
Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное  право.  Основные  принципы  уголовного  права.  Понятие
преступления  и  виды  преступлений.  Уголовная  ответственность,  ее  цели,
виды наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних.

Гражданские  споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  принципы
гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный  процесс.  Судебное  производство  по  делам  об
административных правонарушениях. 



Уголовный  процесс,  его  принципы  и  стадии.  Субъекты  уголовного
процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.
Юридическое  образование,  юристы  как  социально-профессиональная

группа.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего
общего  образования  по  предмету  «Обществознание»  (базовый  уровень)
должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться
сформированной  внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных
ориентаций,  позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих
традиционным  ценностям  российского  общества,  расширение  жизненного
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как

активного и ответственного члена российского общества;
 осознание  своих  конституционных  прав  и  обязанностей,  уважение

закона и правопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих

гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей
иных культур, конфессий;

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

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

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

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности.

Патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,

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



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

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

Духовно-нравственного воспитания:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на

основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в
соответствии с традициями народов России.

Эстетического воспитания:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;
 способность  воспринимать  различные  виды искусства,  традиции  и

творчество  своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное
воздействие искусства;

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного
и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного
творчества;

 стремление проявлять качества творческой личности.

Физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

ответственного  отношения  к  своему  здоровью,  потребность  в
физическом совершенствовании;

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

Трудового воспитания:
 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность  к  активной  социально  направленной  деятельности,

способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно
выполнять такую деятельность;



 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,
умение  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и
реализовывать  собственные  жизненные  планы;  мотивация  к
эффективному  труду  и  постоянному  профессиональному  росту,  к
учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы
деятельности;

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на
протяжении жизни.

Экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния

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

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

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия

предпринимаемых действий, предотвращать их;
 расширение опыта деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной
практики,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего
осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства
взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое
развитие  человека,  включая  понимание  языка  социально-
экономической и политической коммуникации;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять
проектную  и  исследовательскую  деятельность  индивидуально  и  в
группе; 

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на
протяжении  всей  жизни,  интерес  к  изучению  социальных  и
гуманитарных дисциплин.



В  процессе  достижения  личностных  результатов  освоения
обучающимися  программы  среднего  общего  образования  (на  базовом
уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий
сформированность:

 самосознания,  включающего  способность  понимать  свое
эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной
эмоциональной  сферы,  быть  уверенным  в  себе  в  межличностном
взаимодействии и при принятии решений;

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

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

 готовность  и  способность  овладевать  новыми  социальными
практиками, осваивать типичные социальные роли;

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное
состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации,
способность к сочувствию и сопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать
отношения  с  другими  людьми,  заботиться,  проявлять  интерес  и
разрешать конфликты.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  программы  среднего  общего
образования  по  предмету  «Обществознание»  (базовый  уровень)  должны
отражать:

1. Овладение  универсальными  учебными  познавательными
действиями

Базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  социальную

проблему, рассматривать ее всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,

классификации  и  обобщения  социальных  объектов,  явлений  и
процессов;



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

 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
социальных явлениях и процессах;

 вносить  коррективы  в  деятельность  (с  учетом  разных  видов
деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать
риски последствий деятельности;

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

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в
том числе учебно-познавательных.

Базовые исследовательские действия:
 развивать  навыки  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности, навыки разрешения проблем;
 проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску

методов  решения  практических  задач,  применению  различных
методов социального познания;

 осуществлять  деятельность  по  получению  нового  знания,  его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных
ситуациях,  в  том  числе  при  создании  учебных  и  социальных
проектов;

 формировать  научный  тип  мышления,  применять  научную
терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук;

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

 выявлять  причинно-следственные  связи  социальных  явлений  и
процессов  и  актуализировать  познавательную  задачу,  выдвигать
гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

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

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания
социальных  объектов,  в  социальных  отношениях;  оценивать
приобретенный опыт;

 уметь  переносить  знания  об  общественных  объектах,  явлениях  и
процессах  в  познавательную  и  практическую  области
жизнедеятельности;



 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и

решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:
 владеть навыками получения социальной информации из источников

разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и
форм представления;

 создавать  тексты  в  различных  форматах  с  учетом  назначения
информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму
представления и визуализации;

 оценивать  достоверность,  легитимность  информации  различных
видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-
источников),  ее  соответствие  правовым  и  морально-этическим
нормам;

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

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,
информационной безопасности личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;
 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение

социальных  знаков,  распознавать  предпосылки  конфликтных
ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть  различными  способами  общения  и  взаимодействия;
аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные
ситуации;

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием
языковых средств.

Совместная деятельность:
 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и

индивидуальной работы;



 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих
интересов и возможностей каждого члена коллектива;

 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и
координировать  действия  по  ее  достижению:  составлять  план
действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать
результаты совместной работы;

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

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты,
оценивать идеи с  позиции новизны,  оригинальности,  практической
значимости;

 осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных
ситуациях,  проявлять  творчество  и  воображение,  быть
инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и в жизненных ситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учетом
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и
практической деятельности, в межличностных отношениях;

 расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных
предпочтений;

 делать  осознанный  выбор  стратегий  поведения,  решений  при
наличии  альтернатив,  аргументировать  сделанный  выбор,  брать
ответственность за принятое решение;

 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать  формированию и проявлению широкой эрудиции в

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный
и культурный уровень.

Самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и



оснований;  использовать  приемы рефлексии  для  оценки  ситуации,
выбора верного решения;

 уметь  оценивать  риски  и  своевременно принимать  решения  по  их
снижению;

 принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности.

Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов

деятельности;
 признавать свое право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10 КЛАСС
1)  Владеть  знаниями  об  обществе  как  целостной  развивающейся

системе  в  единстве  и  взаимодействии  основных  сфер  и  социальных
институтов;  общественных  потребностях  и  общественных  отношениях;
социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и
влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных
проблемах и вызовах современности;  перспективах развития современного
общества,  тенденциях  развития  Российской  Федерации;  человеке  как
субъекте  общественных  отношений  и  сознательной  деятельности;
особенностях социализации личности и ее этапах в современных условиях;
деятельности  и  ее  структуре;  сознании,  самосознании  и  социальном
поведении;  познании  мира;  истине  и  ее  критериях;  формах  и  методах
мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки;

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и
материальной  культуры,  особенностях  профессиональной  деятельности  в
области науки и культуры;

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в
том  числе  государственной  политике  поддержки  малого  бизнеса  и
предпринимательства,  конкуренции  и  импортозамещения,  особенностях
рыночных  отношений  в  современной  экономике;  роли  государственного
бюджета  в  реализации  полномочий  органов  государственной  власти,
механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной
деятельности в экономической и финансовой сферах.



2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том
числе  ценности  человеческой  жизни,  патриотизма  и  служения  Отечеству,
семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод
человека,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,  коллективизма,
исторического  единства  народов  России,  преемственности  истории  нашей
Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,
общественной  стабильности  и  целостности  государства  на  примерах
разделов  «Человек  в  обществе»,  «Духовная  культура»,  «Экономическая
жизнь общества».

3)  Владеть  умениями определять смысл,  различать  признаки научных
понятий  и  использовать  понятийный  аппарат  при  анализе  и  оценке
социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства,
направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при
изложении  собственных  суждений  и  построении  устных  и  письменных
высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт,
общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация,
личность,  социализация,  истина,  мышление,  духовная  культура,  духовные
ценности,  народная  культура,  массовая  культура,  элитарная  культура,
ценности  и  идеалы;  образование,  наука,  искусство,  религия,  мораль,
мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический
цикл,  ограниченность  ресурсов,  общественные  блага,  валовой  внутренний
продукт,  факторы  долгосрочного  экономического  роста;  механизмы
государственного  регулирования  экономики,  международное  разделение
труда;

определять  различные  смыслы  многозначных  понятий,  в  том  числе:
общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность;

классифицировать  и  типологизировать  на  основе  предложенных
критериев  используемые  в  социальных  науках  понятия  и  термины,
отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе:
виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки,
религий;  виды  и  уровни  образования  в  Российской  Федерации;  виды
налоговых систем, издержек производства,  безработицы, финансовых услуг;
типы  и  виды  рыночных  структур;  факторы  производства;  источники
финансирования предприятий.

4)  Владеть  умениями  устанавливать,  выявлять,  объяснять  и
конкретизировать  примерами  причинно-следственные,  функциональные,
иерархические  и  другие  связи  подсистем  и  элементов  общества;
материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания;



мышления  и  деятельности;  общественного  и  индивидуального  сознания;
чувственного  и  рационального познания;  народной,  массовой и  элитарной
культуры;  экономической  деятельности  и  проблем  устойчивого  развития;
макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;

характеризовать  причины  и  последствия  преобразований  в  духовной,
экономической  сферах  жизни  российского  общества;  противоречивого
характера  общественного  прогресса;  глобализации;  культурного
многообразия  современного  общества;  возрастания  роли  науки  в
современном  обществе;  инфляции,  безработицы;  функции  образования,
науки,  религии  как  социальных  институтов;  морали;  искусства;
экономические  функции  государства;  Центрального  банка  Российской
Федерации;  налоговой  системы  Российской  Федерации;
предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных
знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5)  Иметь  представления  о  методах  изучения  социальных  явлений  и
процессов  в  социальных науках,  включая  универсальные методы науки,  а
также  специальные  методы  социального  познания,  в  том  числе
социологические  опросы,  биографический  метод,  социальное
прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод.

6)  Применять знания,  полученные при изучении разделов «Человек в
обществе»,  «Духовная  культура»,  «Экономическая  жизнь  общества»,  для
анализа  социальной  информации  о  многообразии  путей  и  форм
общественного  развития,  российском  обществе,  об  угрозах  и  вызовах
развития  в  XXI в.,  о  развитии  духовной  культуры,  о  проблемах  и
современных  тенденциях,  направлениях  и  механизмах  экономического
развития,  полученной  из  источников  разного  типа,  включая  официальные
публикации  на  интернет-ресурсах  государственных  органов,  нормативные
правовые  акты,  государственные  документы  стратегического  характера,
публикации в СМИ;

осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в
различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных
источников,  вести  целенаправленный  поиск  необходимых  сведений  для
восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать
отдельные  компоненты  в  информационном  сообщении,  выделять  факты,
выводы,  оценочные  суждения,  мнения  при  изучении  разделов  «Человек  в
обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».



7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность
с  опорой на  полученные  знания  об  обществе,  о  его  духовной культуре  и
экономической  жизни,  о  человеке,  его  познавательной  деятельности  и
творческой  активности,  представлять  ее  результаты  в  виде  завершенных
проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной
направленности;  готовить  устные  выступления  и  письменные  работы
(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и
тезисный  план  развернутых  ответов,  анализировать  неадаптированные
тексты.

8)  Использовать  обществоведческие  знания  для  взаимодействия  с
представителями  других  национальностей  и  культур  в  целях  успешного
выполнения  типичных  социальных  ролей,  ориентации  в  актуальных
общественных  событиях,  определения  личной  гражданской  позиции,
осознания  значимости  здорового  образа  жизни,  роли  непрерывного
образования;  использовать  средства  информационно-коммуникационных
технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в
обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества».

9)  Формулировать,  основываясь  на  социальных  ценностях  и
приобретенных  знаниях  о  человеке  в  обществе,  духовной  культуре,  об
экономической  жизни  общества,  собственные  суждения  и  аргументы  по
проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности;
противоречивых  последствий  глобализации;  соотношения  свободы  и
необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и
норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в
экономике;  путей  достижения  экономического  роста;  взаимосвязи
экономической свободы и социальной ответственности;

конкретизировать  теоретические  положения,  в  том  числе  о  типах
общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как
результате  биологической  и  социокультурной  эволюции;  многообразии
видов  деятельности  и  ее  мотивации;  этапах  социализации;  особенностях
научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях;
субкультуре  и  контркультуре;  диалоге  культур;  категориях  морали;
возможностях  самовоспитания;  особенностях  образования  и  науки  в
современном  обществе;  свободе  совести;  значении  поддержания
межконфессионального  мира  в  Российской  Федерации;  многообразии
функций  искусства;  достижениях  современного  российского  искусства;
использовании  мер  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации;  выборе  способов



рационального  экономического  поведения  людей,  особенностях  труда
молодежи  в  условиях  конкуренции  на  рынке  труда,  фактами  социальной
действительности,  модельными  ситуациями,  примерами  из  личного
социального опыта.

10)  Применять  знания  о  финансах  и  бюджетном  регулировании  при
пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить,
анализировать  и  использовать  информацию  для  принятия  ответственных
решений  по  достижению  финансовых  целей  и  управлению  личными
финансами  при  реализации  прав  и  обязанностей  потребителя  финансовых
услуг  с  учетом  основных  способов  снижения  рисков  и  правил  личной
финансовой безопасности.

11)  Оценивать  социальную  информацию  по  проблемам  развития
современного  общества,  общественного  и  индивидуального  сознания,
потребностей  и  интересов  личности,  научного  познания  в  социально-
гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в
том  числе  поступающую  по  каналам  сетевых  коммуникаций,  определять
степень  достоверности  информации;  соотносить  различные  оценки
социальных  явлений,  содержащиеся  в  источниках  информации;  давать
оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения
социальных норм.

12)  Самостоятельно  оценивать  практические  ситуации  и  принимать
решения,  выявлять  с  помощью полученных знаний наиболее эффективные
способы  противодействия  коррупции;  определять  стратегии  разрешения
социальных и  межличностных  конфликтов;  оценивать  поведение  людей  и
собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая
нормы  морали  и  права,  экономической  рациональности;  осознавать
неприемлемость  антиобщественного  поведения,  опасность  алкоголизма  и
наркомании.

11 КЛАСС

1)  Владеть  знаниями  о  социальной  структуре  общества,  критериях
социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в
современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли
семейных  ценностей;  направлениях  социальной  политики  в  Российской
Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях
государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе
и полномочиях органов государственной власти;



о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве
Российской  Федерации,  системе  прав,  свобод  и  обязанностей  человека  и
гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты
прав  в  Российской  Федерации;  правовом  регулирования  гражданских,
семейных,  трудовых,  налоговых,  образовательных,  административных,
уголовных  правовых  отношений;  экологическом  законодательстве,
гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том
числе  ценности  человеческой  жизни,  патриотизма  и  служения  Отечеству,
семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод
человека,  гуманизма,  милосердия,  справедливости,  коллективизма,
исторического  единства  народов  России,  преемственности  истории  нашей
Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России,
общественной  стабильности  и  целостности  государства  на  примерах
разделов  «Социальная  сфера»,  «Политическая  сфера»,  «Правовое
регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

3)  Владеть  умениями определять смысл,  различать  признаки научных
понятий  и  использовать  понятийный  аппарат  при  анализе  и  оценке
социальных явлений при  изложении собственных  суждений и  построении
устных  и  письменных  высказываний,  включая  понятия:  социальные
общности,  социальные  группы  и  отношения  между  ними,  социальная
стратификация,  социальное  неравенство,  социальный  статус,  социальная
роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация,
социальные  нормы,  социальный  контроль  и  самоконтроль,  социальный
конфликт,  политическая  власть,  политический  институт,  политические
отношения, политическая система, государство, национальная безопасность,
политическая  культура,  политическая  элита,  политическое  лидерство,
политический процесс, право, источник права, система права, норма права,
отрасль  права,  институт  права,  правонарушение,  юридическая
ответственность,  нормативный  правовой  акт,  закон,  подзаконный  акт,
законодательный  процесс,  правовой  статус,  гражданство  Российской
Федерации, налог;

определять  различные  смыслы  многозначных  понятий,  в  том  числе:
власть, социальная справедливость, социальный институт;

классифицировать  и  типологизировать  на  основе  предложенных
критериев  используемые  в  социальных  науках  понятия  и  термины,
отражающие  социальные  явления  и  процессы,  в  том  числе:  социальные
общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные



нормы;  социальные  конфликты;  формы  социальных  девиаций;  виды
миграционных  процессов  в  современном  мире;  формы  государства;
политические  партии;  виды  политического  лидерства,  избирательных  и
партийных  систем,  политических  идеологий;  правовые  нормы;  отрасли  и
институты  права;  источники  права;  нормативные  правовые  акты;  виды
правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности;
права  и  свободы  человека  и  гражданина  Российской  Федерации;
конституционные  обязанности  гражданина  Российской  Федерации;  способы
защиты  гражданских  прав,  правоохранительные  органы;  организационно-
правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей;
права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания;
налоги  и  сборы  в  Российской  Федерации;  права  и  обязанности
налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний;
экологические  правонарушения;  способы  защиты  права  на  благоприятную
окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

4)  Владеть  умениями  устанавливать,  выявлять,  объяснять  причинно-
следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании
социальной  структуры,  формы  государства,  политической  культуры
личности  и  ее  политического  поведения,  системы  права,  нормативно-
правовых актов, прав, свобод и обязанностей;

приводить  примеры  взаимосвязи  социальной,  политической  и  других
сфер  жизни  общества;  права  и  морали;  государства  и  права;  действия
правовых регуляторов и развития общественных процессов;

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной,
политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в
Российской  Федерации;  возрастания  социальной  мобильности;  сохранения
социального  неравенства;  социальных  конфликтов;  отклоняющегося
(девиантного) поведения;  правонарушения и юридической ответственности
за него; абсентеизма; коррупции;

характеризовать  функции  семьи,  социальных  норм,  включая  нормы
права;  социального  контроля;  государства,  субъектов  и  органов
государственной  власти  в  Российской  Федерации;  политических  партий;
средств  массовой  информации  в  политической  жизни  общества;
правоохранительных органов;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных
знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической
сферы  жизни  общества,  включая  универсальные  методы  науки,  а  также



специальные методы социального  познания,  в  том числе  социологические
опросы,  биографический,  сравнительно-правовой  метод,  политическое
прогнозирование.

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная
сфера»,  «Политическая  сфера»,  «Правовое  регулирование  общественных
отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о
социальном и политическом развитии российского общества, направлениях
государственной  политики  в  Российской  Федерации,  правовом
регулировании  общественных  процессов  в  Российской  Федерации,
полученной из источников разного типа, включая официальные публикации
на  интернет-ресурсах  государственных  органов,  нормативные  правовые
акты, государственные документы стратегического характера, публикации в
СМИ;

осуществлять  поиск  политической  и  правовой  информации,
представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из
неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых
сведений  для  восполнения  недостающих  звеньев,  делать  обоснованные
выводы,  различать  отдельные компоненты в  информационном сообщении,
выделять  факты,  выводы,  оценочные  суждения,  мнения  при  изучении
разделов  «Социальная  сфера»,  «Политическая  сфера»,  «Правовое
регулирование общественных отношений в Российской Федерации».

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность
с  опорой  на  полученные  знания  о  структуре  общества,  социальных
отношениях,  политической  сфере,  правовом  регулировании  и
законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде
завершенных  проектов,  презентаций,  творческих  работ  социальной  и
междисциплинарной  направленности;  готовить  устные  выступления  и
письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам,
составлять  сложный и тезисный план развернутых ответов,  анализировать
неадаптированные тексты.

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с
представителями  других  национальностей  и  культур  в  целях  успешного
выполнения  типичных  социальных  ролей,  ориентации  в  актуальных
общественных  событиях,  определения  личной  гражданской  позиции;
осознания  роли  непрерывного  образования;  использовать  средства
информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач
при  изучении  разделов  «Социальная  сфера»,  «Политическая  сфера»,



«Правовое  регулирование  общественных  отношений  в  Российской
Федерации».

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных
знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической
сфере и законодательстве  Российской Федерации собственные суждения и
аргументы  по  проблемам  социальной  мобильности,  ее  форм  и  каналов  в
современном  российском  обществе;  миграционных  процессов;  тенденций
развития  семьи;  участия  субъектов  политики  в  политическом  процессе;
опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и
свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью;

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе
о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности
и  в  развитии  общества;  особенностях  политической  власти,  структуре
политической  системы;  роли  Интернета  в  современной  политической
коммуникации;  необходимости  поддержания  законности  и  правопорядка;
юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах
защиты  прав  человека;  особенностях  трудовых  правоотношений
несовершеннолетних работников;  особенностях уголовной ответственности
несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности;

конкретизировать  теоретические  положения  о  конституционных
принципах  национальной  политики  в  Российской  Федерации;  социальных
конфликтах,  включая  этносоциальные,  и  путях  их  разрешения;
государственной  поддержке  социально  незащищенных  слоев  общества  и
мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном
устройстве и политической системе Российской Федерации на современном
этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской
Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего;
основах  конституционного  строя  Российской  Федерации;  субъектах
гражданских  правоотношений;  юридической  ответственности  и  ее  видах;
правовом регулировании оказания образовательных услуг;  порядке приема
на  работу,  заключения  и  расторжения  трудового  договора,  в  том  числе
несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и
условиях  заключения  и  расторжения  брака;  правах  и  обязанностях
налогоплательщика;  принципах  уголовного  права,  уголовного  процесса,
гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными
ситуациями, примерами из личного социального опыта.

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых
услуг,  зафиксированных  в  законодательстве  Российской  Федерации;



находить,  анализировать  и  использовать  информацию,  предоставленную
государственными  органами,  в  том  числе  в  цифровой  среде,  в  целях
управления  личными  финансами  и  обеспечения  личной  финансовой
безопасности.

11)  Оценивать  социальную  информацию  по  проблемам  социальных
отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том
числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень
достоверности  информации;  соотносить  различные  оценки  социального
взаимодействия,  политических  событий,  правовых  отношений,
содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в
типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм,  в  том
числе норм морали и права.

12)  Самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  выявлять  с
помощью  полученных  знаний  наиболее  эффективные  способы
противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и
межличностных  конфликтов;  оценивать  поведение  людей  и  собственное
поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права,
ценностей;  осознавать  неприемлемость  антиобщественного  поведения,
опасность алкоголизма и наркомании.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Раздел 1. Человек в обществе

1.1 Общество и общественные отношения  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

1.2
Информационное общество и массовые 
коммуникации

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

1.3
Развитие общества. Глобализация и ее 
противоречия

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

1.4
Становление личности в процессе 
социализации

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

1.5 Деятельность человека  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

1.6
Познавательная деятельность человека. 
Научное познание

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

1.7
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Человек в обществе»

 2  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18



Итого по разделу  18 

Раздел 2. Духовная культура

2.1 Культура и ее формы  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

2.2
Категории и принципы морали в жизни 
человека и развитии общества

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

2.3 Наука и образование  4 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

2.4 Религия  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

2.5 Искусство  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

2.6
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Духовная культура»

 2  0 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

Итого по разделу  16 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества

3.1
Экономика — основа жизнедеятельности 
общества

 6 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

3.2 Рыночные отношения в экономике  6 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18



3.3 Экономическая деятельность  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

3.4 Экономика предприятия  4 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

3.6 Экономика и государство  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

3.7 Мировая экономика  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

3.8
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Экономическая жизнь общества»

 2  1  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

Итого по разделу  28 

Итоговое повторение, представление результатов 
проектно-исследовательской деятельности

 6  2  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  4  
18

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  4  4 



 11 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

Раздел 1. Социальная сфера

1.1 Социальная структура общества  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

1.2
Социальное положение личности в обществе и 
пути его изменения

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

1.3 Семья и семейные ценности  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

1.4 Этнические общности и нации  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

1.6 Социальный конфликт  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

1.7
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Социальная сфера»

 2  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62



Итого по разделу  14 

Раздел 2. Политическая сфера

2.1 Политическая власть и политические отношения  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

2.2
Политическая система. Государство — основной
институт политической системы

 3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

2.3
Государство Российская Федерация. 
Государственное управление в Российской 
Федерации

 4 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

2.4
Политическая культура общества и 
личности.Политическая идеология

 2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

2.5 Политический процесс и его участники  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

2.6 Избирательная система  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

2.7 Политические элиты и политическое лидерство  2 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

2.8
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Политическая сфера»

 2  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

Итого по разделу  20 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации



3.1
Система права. Правовые отношения. 
Правонарушения

 4 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

3.2
Конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина в Российской Федерации

 4  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

3.3
Правовое регулирование гражданских, 
семейных, трудовых правоотношений

 6 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

3.4

Правовое регулирование налоговых, 
образовательных, административных, уголовных
правовых отношений, экологическое 
законодательство

 8 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

3.5
Основные принципы конституционного, 
арбитражного, гражданского, 
административного, уголовного процессов

 4 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

3.6
Повторительно-обобщающий урок по разделу 
«Правовое регулирование общественных 
отношений в Российской Федерации»

 2  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

Итого по разделу  28 

Итоговое повторение, представление результатов 
проектно-исследовательской деятельности

 6  1  3 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  cf  
62

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  4  4 





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ . ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ.
10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 
Количество часов Дата 

изучен
ия 

Электронные цифровые 
образовательные ресурсыВсего 

Контрольные
работы 

Практические
работы 

1 Общество как система  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eccb  04  

2
Общество и общественные 
отношения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eccc  8  a  

3 Социальные институты в обществе  1 

4
Информационное общество и его 
особенности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  514  

5
Роль массовых коммуникаций в 
современном обществе

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  514  

6
Многообразие общественного 
развития

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  514  

7
Общественный прогресс и его 
последствия

 1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  514  

8 Глобализация и ее противоречия  1 
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  514  

9 Личность в современном обществе  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eca  7  e  6  

10 Становление личности в процессе 
социализации

 1 Библиотека 
ЦОКhttps  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecb  2  



04

11
Общественное и индивидуальное 
сознание. Самосознание и 
социальное поведение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecbe  7  a  

12 Деятельность человека  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecb  36  c  

13
Свобода и необходимость в 
деятельности человека

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecb  88  a  

14
Познавательная деятельность 
человека

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecba  38  

15 Истина и ее критерии  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecbbaa  

16 Научное познание  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecbd  30  

17
Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Человек в обществе"

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecceec  

18
Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Человек в обществе"

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  068  

19 Духовная деятельность человека  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecbe  7  a  

20 Культура и ее формы  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecaa  52  

21
Вклад российской культуры в 
формирование ценностей 
современного общества

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecab  9  c  

22
Мораль как общечеловеческая 
ценность и социальный регулятор

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecacd  2  

23 Категории морали  1 Библиотека ЦОК 



https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  230  

24 Гражданственность и патриотизм  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  096  

25 Наука и ее функции  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecbd  30  

26
Роль науки в современном 
обществе

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecbd  30  

27
Образование в современном 
обществе

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  3  ac  

28
Основные направления развития 
образования в Российской 
Федерации

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  3  ac  

29
Религия и ее роль в жизни человека
и общества

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecb  07  e  

30 Мировые и национальные религии  1 

31 Искусство  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecae  26  

32
Особенности профессиональной 
деятельности в сфере науки, 
образования и искусства

 1 

33
Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Духовная культура"

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  802  

34
Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Духовная культура"

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecc  97  e  

35
Экономика - основа 
жизнедеятельности общества

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  1  d  0  



36
Макроэкономические показатели и 
качество жизни

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecf  408  

37 Экономика как наука  1 

38 Экономические системы  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  1  d  0  

39 Экономический рост  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecf  598  

40 Экономический цикл  1 

41 Рыночные отношения в экономике  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  360  

42 Рыночные механизмы  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  5  f  4  

43 Рынки  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  7  b  6  

44
Государственное регулирование 
рынков

 1 

45
Особенности рыночных отношений
в современной экономике

 1 

46 Рынок труда  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ece  56  c  

47 Экономическая деятельность  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecf  408  

48
Рациональное экономическое 
поведение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ece  8  aa  

49 Экономика предприятия  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  950  

50 Факторы производства  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  1  d  0  



51 Эффективность предприятия  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecd  950  

52 Предпринимательская деятельность  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecdaf  4  

53
Финансовый рынок и финансовые 
институты

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecdd  38  

54 Банковская система  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecdd  38  

55 Инфляция  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ece  328  

56 Экономика и государство  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecea  80  

57 Бюджетная политика  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecec  2  e  

58
Государственное регулирование 
экономики. Налоги и налоговая 
система Российской Федерации

 1 

59 Мировая экономика  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecf  7  aa  

60
Особенности международной 
торговли

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecf  962  

61
Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Экономическая жизнь 
общества"

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecfce  6  

62
Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Экономическая жизнь 
общества"

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ecfe  62  

63 Итоговое повторение,  1  1 Библиотека ЦОК 



представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  1  bcc  

64

Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  1  dca  

65

Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  218  a  

66

Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  23  b  0  

67

Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  25  d  6  

68

Итоговое повторение, 
представление результатов 
проектно-исследовательской 
деятельности

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  27  a  2  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  4  4 



 11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучен
ия 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

1 Социальная структура общества  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  0088  

2
Социальная стратификация 
российского общества

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  0286  

3
Социальное положение личности в 
обществе и пути его изменения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  0416  

4 Социальная мобильность и ее виды  1 

5 Семья как социальный институт  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  112  c  

6 Семья и семейные ценности  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  129  e  

7 Этнические общности и нации  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  0  de  4  

8
Национальная политика в Российской 
Федерации

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  0  fba  

9
Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  092  a  

10 Социальный контроль  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  0  ad  8  

11 Социальный конфликт  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  07  a  4  

12 Особенности профессиональной  1 



деятельности социолога и социального 
психолога

13
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Социальная сфера"

 1  1 

14
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Социальная сфера"

 1  1 

15
Политическая власть и политические 
отношения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  2  b  30  

16 Политические институты  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  2964  

17 Политическая система  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  2  cf  2  

18
Государство - основной институт 
политической системы

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  2  efa  

19 Формы государства  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  3274  

20
Основы конституционного строя 
Российской Федерации

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84050  c  4  

21 Государство Российская Федерация  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  347  c  

22
Государственное управление в 
Российской Федерации

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  363  e  

23 Национальная безопасность  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8409  a  34  

24
Политическая культура общества и 
личности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  49  b  2  

25 Политическая идеология  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  414  c  



26 Политический процесс  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  4  b  56  

27 Участники политического процесса  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  4  dae  

28 Политические партии  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  4444  

29 Типы избирательных систем  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  39  c  2  

30
Избирательная система Российской 
Федерации

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  380  a  

31 Политическая элита  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  3  d  46  

32 Политическое лидерство  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  3  f  94  

33
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Политическая сфера"

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  536  c  

34
Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Политическая сфера"

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  5538  

35 Система права  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ed  5772  

36 Правовые отношения  1 
37 Правонарушения  1 

38
Правонарушение и юридическая 
ответственность

 1 

39 Конституция Российской Федерации  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84050  c  4  

40 Конституционные права и свободы 
человека и гражданина Российской 

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8405614  



Федерации

41
Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации

 1 

42 Механизмы защиты прав человека  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84096  d  8  

43
Правовое регулирование гражданских 
правоотношений

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8407658  

44
Организационно-правовые формы 
юридических лиц

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8407  e  0  a  

45
Правовое регулирование семейных 
правоотношений

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8407  fe  0  

46 Права и обязанности родителей и детей  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8408382  

47
Правовое регулирование трудовых 
правоотношений

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  840876  a  

48
Особенности трудовых 
правоотношений с участием 
несовершеннолетних работников

 1 

49
Правовое регулирование налоговых 
правоотношений

 1 

50
Права и обязанности 
налогоплательщиков. Ответственность 
за налоговые правонарушения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84058  f  8  

51
Правовое регулирование 
образовательных правоотношений

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84085  e  4  

52
Система образования в Российской 
Федерации

 1 



53
Правовое регулирование 
административных правоотношений

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84091  d  8  

54 Экологическое законодательство  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  840608  c  

55 Уголовное право  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8409354  

56
Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8409354  

57
Основные принципы 
конституционного, арбитражного 
процессов

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84094  f  8  

58
Основные принципы гражданского 
процесса

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8408  fe  4  

59
Основные принципы 
административного процесса

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  84091  d  8  

60
Основные принципы уголовного 
процесса

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8409354  

61

Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской
Федерации"

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8409  be  2  

62

Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской
Федерации"

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  8409  dae  

63
Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-
исследовательской деятельности

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  840  b  73  a  



64
Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-
исследовательской деятельности

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  840  b  8  f  2  

65
Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-
исследовательской деятельности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  840  baa  0  

66
Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-
исследовательской деятельности

 1 

67
Итоговое повторение, представление 
результатов проектно-
исследовательской деятельности

 1  1 

68

Повторительно-обобщающий урок по 
теме "Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской
Федерации"

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  840  bc  44  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  4  4 





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 • Обществознание, 10-11 классы/ Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин 

Т.Ф., Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

 Поурочное планирование. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10-11 класс. 

Москва. Просвещение.

 Обществознание. ФИПИ. ЕГЭ.

 Творческая мастерская учителя. Обществознание. Инновационные формы 

уроков. Л.Н. Степанова . Волгоград. Учитель. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

 Библиотека ЦОК 





География



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  географии  среднего  общего  образования  на

базовомуровнесоставлена на основе Требований к результатам освоения
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,
представленныхвфедеральномгосударственномобразовательномстандарте
среднего  общего  образования,  а  также  на  основе  характеристики
планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации  обучающихся,  представленных  в  федеральной  рабочей
программевоспитания.

Рабочая  программа  среднего  общего  образования  на  базовом  уровне
отражает  основные  требования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  к  личностным,
метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  образовательных
программ  и  составлена  с  учётом  Концепции  развития  географического
образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийскомсъезде
учителей  географии  и  утверждённой  Решением  Коллегии  Министерства
просвещенияинаукиРоссийскойФедерацииот24.12.2018года.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
География  –  это  один  из  немногих  учебных  предметов,  способных

успешновыполнитьзадачуинтеграциисодержанияобразованиявобласти
естественныхиобщественныхнаук.

Восновусодержанияучебногопредметаположеноизучениеединогои
одновременно  многополярного  мира,  глобализации  мирового  развития,
фокусированиянаформированииуобучающихсяцелостногопредставления
о  роли  России  в  современном  мире.  Факторами,  определяющими
содержательную  часть,  явились  интегративность,  междисциплинарность,
практико-ориентированность,  экологизация  и  гуманизация  географии,  что
позволилоболеечёткопредставитьгеографическиереалиипроисходящихв
современном  мире  геополитических,  межнациональных  и
межгосударственных,  социокультурных,  социально-экономических,
геоэкологическихсобытийипроцессов.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Цели  изучения  географии  на  базовом  уровне  в  средней  школе

направленына:
1)  воспитание  чувства  патриотизма,  взаимопонимания  с  другими

народами,уважениякультурыразныхстранирегионовмира, ценностных
ориентацийличностипосредствомознакомлениясважнейшимипроблемами
современности,cрольюРоссиикаксоставнойчастимировогосообщества;



2)воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретениязнаний
овзаимосвязиприроды,населенияихозяйстванаглобальном,региональном
илокальномуровняхиформированиеценностногоотношениякпроблемам
взаимодействиячеловекаиобщества;

3)  формирование  системы  географических  знаний  как  компонента
научной  картины мира,  завершение  формирования  основ  географической
культуры;

4)  развитие  познавательных  интересов,  навыков  самопознания,
интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе  овладения
комплексом  географических  знаний  и  умений,  направленных  на
использованиеихвреальнойдействительности;

5) приобретениеопытаразнообразнойдеятельности, направленнойна
достижениецелейустойчивогоразвития.

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ГЕОГРАФИЯ»  В  УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Учебным планом на  изучение  географии на базовом  уровне  в  10-11
классахотводится68часов:поодномучасувнеделюв10и11классах.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

10 КЛАСС

Раздел 1. География как наука
Тема  1.  Традиционные  и  новые  методы  в  географии.

Географические прогнозы.Традиционныеиновыеметодыисследованийв
географических  науках,  их  использование  в  разных  сферах  человеческой
деятельности.  Современные  направления  географических  исследований.
Источникигеографическойинформации,ГИС.Географическиепрогнозыкак
результатгеографическихисследований.

Тема  2.  Географическая  культура. Элементы  географической
культуры:  географическая  картина мира,  географическое мышление,  язык
географии.Ихзначимостьдляпредставителейразныхпрофессий.

Раздел 2. Природопользование и геоэкология
Тема 1. Географическая среда.Географическаясредакакгеосистема;

факторы,еёформирующиеиизменяющие.Адаптациячеловекакразличным
природнымусловиямтерриторий,еёизменениевовремени.Географическая
иокружающаясреда.

Тема  2.  Естественный  и  антропогенный  ландшафты. Проблема
сохраненияландшафтногоикультурногоразнообразиянаЗемле.

Практическая работа
1.  Классификация  ландшафтов  с  использованием  источников

географическойинформации.
Тема 3.  Проблемы взаимодействия человека и  природы.  Опасные

природныеявления,климатическиеизменения,повышениеуровняМирового
океана,  загрязнение  окружающей  среды. «Климатические  беженцы».
Стратегия  устойчивого  развития.  Цели  устойчивого  развития  и  роль
географических  наук  в  их  достижении.  Особо  охраняемые  природные
территории  как  один  из  объектов  целей  устойчивого  развития.  Объекты
Всемирногоприродногоикультурногонаследия.

Практическая работа
1.  Определение  целей  и  задач  учебного  исследования,  связанного  с

опаснымиприроднымиявлениямиилиглобальнымиизменениямиклимата
или  загрязнением Мирового  океана,  выбор формы фиксации  результатов
наблюдения/исследования.

Тема  4.  Природные  ресурсы  и  их  виды.  Особенности  размещения
природныхресурсовмира.Природно-ресурсныйкапиталрегионов,крупных
стран,втомчислеРоссии. Ресурсообеспеченность. Истощениеприродных
ресурсов.Обеспеченностьстранстратегическимиресурсами:нефтью,газом,



ураном,руднымиидругимиполезнымиископаемыми.Земельныересурсы.
Обеспеченность  человечества  пресной  водой.  Гидроэнергоресурсы  Земли,
перспективы их использования. География лесных ресурсов,  лесной фонд
мира.  Обезлесение  –  его  причины  и  распространение.  Роль  природных
ресурсовМировогоокеана(энергетических,биологических,минеральных)в
жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические
ресурсы.Рекреационныересурсы.

Практические работы
1.Оценкаприродно-ресурсногокапиталаоднойизстран(повыбору)по

источникамгеографическойинформации.
2.  Определение  ресурсообеспеченности  стран  отдельными  видами

природныхресурсов.
Раздел 3. Современная политическая карта
Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическаякарта

мира  и  изменения,  на  ней  происходящие.  Новая  многополярная  модель
политического  мироустройства,  очаги  геополитических  конфликтов.
Политико-географическоеположение.СпецификаРоссиикакевразийскогои
приарктическогогосударства.

Тема 2.  Классификации и  типология  стран  мира. Основные типы
стран:  критерии  их  выделения.  Формы  правления  государства  и
государственногоустройства.

Раздел 4. Население мира
Тема  1.  Численность  и  воспроизводство  населения. Численность

населениямираидинамикаеёизменения.Воспроизводствонаселения,его
типы  и  особенности  в  странах  с  различным  уровнем  социально-
экономическогоразвития(демографическийвзрыв,демографическийкризис,
старениенаселения).Демографическаяполитикаиеёнаправлениявстранах
различных  типов  воспроизводства  населения.  Теория  демографического
перехода.

Практические работы
1.  Определение  и  сравнение  темпов  роста  населения  крупных  по

численностинаселениястран,регионовмира(формафиксациирезультатов
анализаповыборуобучающихся).

2.  Объяснение  особенности  демографической  политики  в  странах  с
различнымтипомвоспроизводстванаселения.

Тема 2. Состав и структура населения.  Возрастнойиполовойсостав
населения  мира.  Структура  занятости  населения  в  странах  с  различным
уровнемсоциально-экономическогоразвития.Этническийсоставнаселения.
Крупные народы, языковые семьии группы, особенности их размещения.



Религиозныйсоставнаселения.Мировыеинациональныерелигии,главные
районы  распространения.  Население  мира  и  глобализация.  География
культуры  в  системе  географических  наук.  Современные  цивилизации,
географическиерубежицивилизацииЗападаицивилизацииВостока.

Практические работы
1. Сравнение  половой  и  возрастной  структуры  в  странах  различных

типов  воспроизводства  населения  на  основе  анализа  половозрастных
пирамид.

2.Прогнозированиеизмененийвозрастнойструктурыотдельныхстран
наосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформации.

Тема  3.  Размещение  населения. Географические  особенности
размещениянаселенияифакторы,егоопределяющие.Плотностьнаселения,
ареалы  высокой  и  низкой  плотности  населения.  Миграции  населения:
причины,  основные  типы  и  направления.  Расселение  населения:  типы  и
формы.  Понятие  об  урбанизации,  её  особенности  в  странах  различных
социально-экономических  типов.  Городские  агломерации  и  мегалополисы
мира.

Практическая работа
1.  Сравнение  и  объяснение  различий  в  соотношении  городского  и

сельскогонаселенияразныхрегионовмиранаосновеанализастатистических
данных.

Тема 4.  Качество жизни населения. Качество жизни населения как
совокупность  экономических,  социальных,  культурных,  экологических
условий  жизни  людей.  Показатели,  характеризующие  качество  жизни
населения.  Индекс  человеческого  развития  как  интегральный  показатель
сравнениякачестважизнинаселенияразличныхстранирегионовмира.

Практическая работа
1.  Объяснение  различий  в  показателях  качества  жизни  населения  в

отдельных  регионах  и  странах  мира  на  основе  анализа  источников
географическойинформации.

Раздел 5. Мировое хозяйство
Тема  1.  Состав  и  структура  мирового  хозяйства.  Международное

географическое разделение труда.  Мировоехозяйство: состав. Основные
этапыразвитиямировогохозяйства.Факторыразмещенияпроизводстваиих
влияние  на  современное  развитие  мирового  хозяйства.  Отраслевая,
территориальная  и  функциональная  структура  мирового  хозяйства.
Международноегеографическоеразделениетруда.Отраслимеждународной
специализации.Условияформированиямеждународнойспециализациистран
и  роль  географических  факторов  в  её  формировании.  Аграрные,



индустриальные  и  постиндустриальные  страны.  Роль  и  место  России  в
международномгеографическомразделениитруда.

Практическая работа
1.  Сравнение  структуры  экономики  аграрных,  индустриальных  и

постиндустриальныхстран.
Тема 2. Международная экономическая интеграция и глобализация

мировой  экономики. Международная  экономическая  интеграция.
Крупнейшие  международные  отраслевые  и  региональные  экономические
союзы.Глобализациямировойэкономикииеёвлияниенахозяйствостран
разных  социально-экономических  типов.  Транснациональные  корпорации
(ТНК)иихрольвглобализациимировойэкономики.

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства.
Промышленность  мира. Географические  особенности  размещения

основныхвидовсырьевыхитопливныхресурсов.Страны-лидерыпозапасам
идобыченефти,природногогазаиугля.

Топливно-энергетический  комплекс  мира:  основные  этапы  развития,
«энергопереход».  География  отраслей  топливной  промышленности.
Крупнейшие  страны-производители,  экспортёры  и  импортёры  нефти,
природногогазаиугля.Организациястран-экспортёровнефти.Современные
тенденции  развития  отрасли,  изменяющие  её  географию,  «сланцевая
революция»,  «водородная»  энергетика,  «зелёная  энергетика».  Мировая
электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её
географическиеособенности.Быстрыйростпроизводстваэлектроэнергиис
использованием  ВИЭ.  Страны-лидеры  по  развитию «возобновляемой»
энергетики.Воздействиенаокружающуюсредутопливнойпромышленности
и  различных  типов  электростанций,  включая  ВИЭ.  Роль  России  как
крупнейшегопоставщикатопливно-энергетическихисырьевыхресурсовв
мировойэкономике.

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычёрной
ицветнойметаллургии.Ведущиестраны-производителииэкспортёрыстали,
меди  и  алюминия.  Современные  тенденции  развития  отрасли.  Влияние
металлургиинаокружающуюсреду.МестоРоссиивмировомпроизводстве
иэкспортецветныхичёрныхметаллов.

Машиностроительныйкомплексмира.Ведущиестраны-производители
и  экспортёры  продукции  автомобилестроения,  авиастроения  и
микроэлектроники.

Химическая  промышленность  и  лесопромышленный  комплекс  мира.
Ведущие  страны-производители  и  экспортёры  минеральных  удобрений  и
продукции  химии  органического  синтеза. Ведущие  страны-производители



деловой  древесины и  продукции целлюлозно-бумажной промышленности.
Влияниехимическойилеснойпромышленностинаокружающуюсреду.

Практическая работа
1.  Представление  в  виде  диаграмм  данных  о  динамике  изменения

объёмовиструктурыпроизводстваэлектроэнергиивмире.
Сельское хозяйство мира.Географическиеразличиявобеспеченности

земельнымиресурсами.Земельныйфондмира,егоструктура.Современные
тенденции  развития  отрасли.  Органическое  сельское  хозяйство.
Растениеводство.  География  производства  основных  продовольственных
культур. Ведущие  экспортёры  и  импортёры.  Роль  России  как  одного  из
главныхэкспортёровзерновыхкультур.

Животноводство.  Ведущие  экспортёры  и  импортёры  продукции
животноводства.Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности.

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающую
среду.

Практическая работа
2. Определение направления  грузопотоков  продовольствия  на  основе

анализастатистическихматериаловисозданиекарты«Основныеэкспортёры
иимпортёрыпродовольствия».

Сфера  услуг.  Мировой  транспорт. Основные  международные
магистрали  и  транспортные  узлы.  Мировая  система  НИОКР.
Международные  экономические  отношения:  основные формы  и факторы,
влияющиенаихразвитие.Мироваяторговляитуризм.

11 КЛАСС

Раздел 6. Регионы и страны 
Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделениюрегионов мира. Регионымира:

зарубежная  Европа,  зарубежная  Азия,  Америка,  Африка,  Австралия  и
Океания.

Зарубежная  Европа:  состав  (субрегионы:  Западная  Европа,  Северная
Европа,  Южная  Европа,  Восточная  Европа),  общая  экономико-
географическая  характеристика.  Общие  черты  и  особенности  природно-
ресурсного  капитала,  населения  и  хозяйства  стран  субрегионов.
Геополитическиепроблемырегиона.

Практическая работа
1.  Сравнение  по  уровню  социально-экономического  развития  стран

различныхсубрегионов зарубежнойЕвропыс использованиемисточников
географическойинформации(повыборуучителя).



Тема 2.  Зарубежная Азия: состав  (субрегионы: Юго-Западная Азия,
Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия),
общая  экономико-географическая  характеристика.  Общие  черты  и
особенности  природно-ресурсного  капитала,  населения  и  хозяйства
субрегионов.  Особенности  экономико-географического  положения,
природно-ресурсного  капитала,  населения,  хозяйства  стран  зарубежной
Азии,современныепроблемы(напримереИндии,Китая,Японии).

Практическая работа
1. Сравнение международнойпромышленнойи сельскохозяйственной

специализации Китая и Индиина основании анализа данныхоб экспорте
основныхвидовпродукции.

Тема  3.  Америка:  состав  (субрегионы:  США  и  Канада,  Латинская
Америка),  общая  экономико-географическая  характеристика.  Особенности
природно-ресурсного  капитала,  населения  и  хозяйства  субрегионов.
Особенности  экономико-географического  положения  природно-ресурсного
капитала,населения,хозяйствастранАмерики,современныепроблемы(на
примереСША,Канады,Мексики,Бразилии).

Практическая работа
1.  Объяснение  особенностей  территориальной  структуры  хозяйства

КанадыиБразилиинаосновеанализагеографическихкарт.
Тема  4.  Африка: состав  (субрегионы:  Северная  Африка,  Западная

Африка,ЦентральнаяАфрика,ВосточнаяАфрика,ЮжнаяАфрика).Общая
экономико-географическая  характеристика.  Особенности  природно-
ресурсногокапитала,населенияихозяйствасубрегионов.Экономическиеи
социальные  проблемы  региона.  Особенности  экономико-географического
положения,  природно-ресурсного  капитала,  населения,  хозяйства  стран
Африки(ЮАР,Египет,Алжир).

Практическая работа
1.Сравнениенаосновеанализастатистическихданныхролисельского

хозяйствавэкономикеАлжираиЭфиопии.
Тема  5.  Австралия  и  Океания.  Австралия  и Океания:  особенности

географического  положения.  Австралийский  Союз:  главные  факторы
размещения  населения  и  развития  хозяйства.  Экономико-географическое
положение,  природно-ресурсный  капитал.  Отрасли  международной
специализации.  Географическая  и  товарная  структура  экспорта.  Океания:
особенности  природных  ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Место  в
международномгеографическомразделениитруда.

Тема  6.  Россия  на  геополитической,  геоэкономической  и
геодемографической  карте  мира. Особенности  интеграции  России  в



мировое  сообщество.  Географические  аспекты  решения
внешнеэкономическихивнешнеполитическихзадачразвитияРоссии.

Практическая работа
1.  Изменение  направления  международных  экономических  связей

Россиивновыхэкономическихусловиях.
Раздел 7. Глобальные проблемы человечества
Группы  глобальных  проблем:  геополитические,  экологические,

демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и

причины  роста  глобальной  и  региональной  нестабильности.  Проблема
разрывавуровнесоциально-экономического развитиямеждуразвитымии
развивающимисястранамиипричинаеёвозникновения.

Геоэкология  – фокус  глобальных  проблем  человечества.  Глобальные
экологическиепроблемыкакпроблемы,связанныесусилениемвоздействия
человека  на  природу  и  влиянием  природы  на  жизнь  человека  и  его
хозяйственную  деятельность.  Проблема  глобальных  климатических
изменений,проблемастихийныхприродныхбедствий,глобальныесырьевая
и  энергетическая  проблемы,  проблема  дефицита  водных  ресурсов  и
ухудшения их качества,  проблемы опустынивания и деградации  земель и
почв,  проблема  сохранения  биоразнообразия.  Проблема  загрязнения
Мировогоокеанаиосвоенияегоресурсов.

Глобальные  проблемы  народонаселения:  демографическая,
продовольственная,ростагородов,здоровьяидолголетиячеловека.

Взаимосвязь  глобальных  геополитических,  экологических  проблем  и
проблемнародонаселения.

 Возможные  пути  решения  глобальных  проблем.  Необходимость
переоценки  человечеством  и  отдельными  странами  некоторых  ранее
устоявшихся  экономических, политических, идеологических и культурных
ориентиров.УчастиеРоссииврешенииглобальныхпроблем.

Практическая работа
1.Выявлениепримероввзаимосвязиглобальныхпроблемчеловечества

на  основе  анализа  различных  источников  географической  информации  и
участияРоссиивихрешении.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательнойпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотражать
готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированной
внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных  ориентаций,
позитивных  внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным
ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта
деятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательной
деятельности,втомчислевчасти:

гражданского воспитания:
 сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как

активногоиответственногочленароссийскогообщества;
 осознание  своих конституционных прав и обязанностей, уважение

законаиправопорядка;
 принятие  традиционных  национальных,  общечеловеческих

гуманистическихидемократическихценностей;
 готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,
национальнымпризнакам;

 готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданского
общества,  участвовать  в  самоуправлении  в  школе  и  детско-
юношескихорганизациях;

 умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в
соответствиисихфункциямииназначением;

 готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности;
патриотического воспитания:
 сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности
перед Родиной, гордости за свойкрай,  своюРодину,  свойязык и
культуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;

 ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому
и природному наследию, памятникам,  традициям народов России,
достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде;

 идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,
ответственностьзаегосудьбу;

духовно-нравственного воспитания:
 осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;



 сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения;
 способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,

ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности;
 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
соответствиистрадицияминародовРоссии;

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 видыискусства,  традиции и
творчество  своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное
воздействиеискусства;

 убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного
имировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародного
творчества;

 готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремление
проявлятькачестватворческойличности;

физического воспитания:
 сформированность  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  в  том

числе  безопасного  поведения  в  природной  среде,  ответственного
отношенияксвоемуздоровью;

 потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-
оздоровительнойдеятельностью;

 активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных форм  причинения
вредафизическомуипсихическомуздоровью;

трудового воспитания:
 готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие;
 готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальной

направленности,  способность  инициировать,  планировать  и
самостоятельновыполнятьтакуюдеятельность;

 интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности  в
областигеографическихнаук,умениесовершатьосознанныйвыбор
будущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы;



 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию  на
протяжениивсейжизни;

экологического воспитания:
 сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния

социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологических
проблемигеографическихособенностейихпроявления;

 планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей  среде  на
основезнанияцелейустойчивогоразвитиячеловечества;

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;
 умение  прогнозировать,  в  том  числе  на  основе  применения

географических  знаний,  неблагоприятные  экологические
последствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих;

 расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности;
ценности научного познания:
 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременному

уровню  развития  географических  наук  и  общественной  практики,
основанногонадиалогекультур,способствующегоосознаниюсвоего
меставполикультурноммире;

 совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредства
взаимодействия  между  людьми  и  познания мира  для  применения
различных  источников  географической  информации  в  решении
учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

 осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлять
проектную  и  исследовательскую  деятельность  в  географических
наукахиндивидуальноивгруппе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программысреднегообщегообразованиядолжныотражать:
Овладение  универсальными  учебными  познавательными

действиями:
а) базовые логические действия:
 самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблемы,

которые  могут  быть  решены  с  использованием  географических
знаний,рассматриватьихвсесторонне;

 устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,
классификации  географических  объектов,  процессов  и  явлений  и
обобщения;



 определять цели деятельности,  задавать параметры и  критерии их
достижения;

 разрабатывать  план  решения  географической  задачи  с  учётом
анализаимеющихсяматериальныхинематериальныхресурсов;

 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
явленияхсучётомпредложеннойгеографическойзадачи;

 вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие
результатовцелям;

 координировать и выполнять работу при решении  географических
задач  в  условиях  реального,  виртуального  и  комбинированного
взаимодействия;

 креативномыслитьприпоискепутейрешенияжизненныхпроблем,
имеющихгеографическиеаспекты;

б) базовые исследовательские действия: 
 владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  навыками  разрешения  проблем,  способностью  и
готовностью  к  самостоятельному  поиску  методов  решения
практическихгеографическихзадач,применениюразличныхметодов
познанияприродных,социально-экономическихигеоэкологических
объектов,процессовиявлений;

 владетьвидамидеятельностипополучениюновогогеографического
знания,  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в
различныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхи
социальныхпроектов;

 владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами;
 формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности

ижизненныхситуациях;
 выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,

выдвигать  гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для
доказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритерии
решения;

 анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,
критическиоцениватьихдостоверность,прогнозироватьизменениев
новыхусловиях;

 даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт;
 уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобласти

жизнедеятельности;
 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;



 выдвигать  новые  идеи,  предлагать  оригинальные  подходы  и
решения,ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативные
решения;

в) работа с информацией:
 выбирать  и  использовать  различные  источники  географической

информации,  необходимые  для  изучения  проблем,  которые могут
бытьрешенысредствамигеографии,ипоискапутейихрешения,для
анализа,  систематизации  и  интерпретации  информации  различных
видовиформпредставления;

 выбирать  оптимальную  форму  представления  и  визуализации
информациисучётомеёназначения(тексты,картосхемы,диаграммы
ит.д.);

 оцениватьдостоверностьинформации;
 использовать  средства  информационных  и  коммуникационных

технологий  (в  том  числе  и  ГИС)  при  решении  когнитивных,
коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм
информационнойбезопасности;

 владеть  навыками  распознавания  и  защиты  информации,
информационнойбезопасностиличности;

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
 владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;
 аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать  конфликтные

ситуации;
 сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам  с

суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и
сходствопозиций,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы;

 развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузренияпогеографическим
аспектамразличныхвопросовсиспользованиемязыковыхсредств;

б) совместная деятельность: 
 использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;
 выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщих

интересовивозможностейкаждогочленаколлектива;
 принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и

координировать  действия  по  её  достижению:  составлять  план
действий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать
результатысовместнойработы;



 оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастника командыв
общийрезультатпоразработаннымкритериям;

 предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,
оригинальности,практическойзначимости;

Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
 самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность,

выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачив
образовательнойдеятельностиижизненныхситуациях;

 самостоятельно  составлять  план  решения  проблемы  с  учётом
имеющихсяресурсов,собственныхвозможностейипредпочтений;

 даватьоценкуновымситуациям;
 расширять  рамки  учебного  предмета  на  основе  личных

предпочтений;
 делать  осознанный  выбор,  аргументировать  его,  брать

ответственностьзарешение;
 оцениватьприобретённыйопыт;
 способствовать формированиюипроявлениюширокойэрудициив

разныхобластяхзнаний,постоянноповышатьсвойобразовательный
икультурныйуровень;

б) самоконтроль:
 даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатов

целям;
 владеть  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания

совершаемыхдействийимыслительныхпроцессов,ихрезультатови
оснований;

 оценивать  риски  и  своевременно  принимать  решения  по  их
снижению;

 использовать  приёмы  рефлексии  для  оценки  ситуации,  выбора
верногорешения;

 принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов
деятельности;

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
 самосознания,  включающего  способность  понимать  своё

эмоциональноесостояние,видетьнаправленияразвитиясобственной
эмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе;

 саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениепринимать
ответственность  за  своё  поведение,  способность  адаптироваться  к



эмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость, бытьоткрытым
новому;

 внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцели
иуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяиз
своихвозможностей;

 эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное
состояниедругих,учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,
способностьксочувствиюисопереживанию;

 социальных  навыков,  включающих  способность  выстраивать
отношения  с  другими  людьми,  заботиться,  проявлять  интерес  и
разрешатьконфликты.

г) принятие себя и других:
 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;
 принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  результатов

деятельности;
 признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки;
 развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования  к предметным результатам освоения  курса  географии на

базовомуровнедолжныотражать:
10 КЛАСС
1) понимание  роли  и  места  современной  географической  науки  в

системе  научных  дисциплин,  её  участии  в  решении  важнейших  проблем
человечества:  приводить  примеры  проявления  глобальных  проблем,  в
решениикоторыхпринимаетучастиесовременнаягеографическаянаука,на
региональномуровне,вразныхстранах,втомчислевРоссии;

2) освоение  и  применение  знаний  о  размещении  основных
географических  объектов  и  территориальной  организации  природы  и
общества:выбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации
дляопределенияположенияивзаиморасположенияобъектоввпространстве;

описывать  положение  и  взаиморасположение  изученных
географических  объектов  в  пространстве,  новую  многополярную  модель
политическогомироустройства,ареалыраспространенияосновныхрелигий;

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселения
и  площади  территории,  стран,  имеющих  различное  географическое
положение,  стран  с  различными формами  правления  и  государственного
устройства,стран-лидеровпопроизводствуосновныхвидовпромышленной
исельскохозяйственнойпродукции,основныхмеждународныхмагистралей



и  транспортных  узлов,  стран-лидеров  по  запасам  минеральных,  лесных,
земельных,водныхресурсов;

3) сформированность  системы  комплексных  социально
ориентированных  географических  знаний  о  закономерностях  развития
природы,  размещения  населения  и  хозяйства:  различать  географические
процессыиявления:урбанизацию,субурбанизацию,ложнуюурбанизацию,
эмиграцию,иммиграцию,демографическийвзрывидемографическийкризис
ираспознаватьихпроявлениявповседневнойжизни;

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностяхдля
определения  и  сравнения  свойств  изученных  географических  объектов,
процессовиявлений,втомчисле:дляопределенияисравненияпоказателей
уровня  развития  мирового  хозяйства  (объёмы  ВВП,  промышленного,
сельскохозяйственногопроизводстваидр.)иважнейшихотраслейхозяйства
в  отдельных  странах,  сравнения  показателей,  характеризующих
демографическую  ситуацию,  урбанизацию,  миграции  и  качество  жизни
населения  мира  и  отдельных  стран,  с  использованием  источников
географической  информации,  сравнения  структуры  экономики  аграрных,
индустриальных  и  постиндустриальных  стран,  регионов  и  стран  по
обеспеченностиминеральными,водными,земельнымиилеснымиресурсами
с  использованием  источников  географической  информации,  для
классификации  крупнейших  стран,  в  том  числе  по  особенностям
географического  положения,  форме  правления  и  государственного
устройства,  уровню  социально-экономического  развития,  типам
воспроизводства  населения,  занимаемым  ими  позициям  относительно
России,  для  классификации  ландшафтов  с  использованием  источников
географическойинформации;

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими  и
геоэкологическимипроцессамииявлениями;междуприроднымиусловиями
и  размещением  населения,  в  том  числе  между  глобальным  изменением
климата  и  изменением  уровня  Мирового  океана,  хозяйственной
деятельностьюивозможнымиизменениямивразмещениинаселения,между
развитиемнауки и технологии и возможностямичеловека прогнозировать
опасныеприродныеявленияипротивостоятьим;

устанавливать  взаимосвязи  между  значениями  показателей
рождаемости,смертности,среднейожидаемойпродолжительностижизнии
возрастнойструктуройнаселения,развитиемотраслеймировогохозяйстваи
особенностямиихвлияниянаокружающуюсреду;

формулировать и/илиобосновывать выводына основе использования
географическихзнаний;



4) владение  географической  терминологией  и  системой  базовых
географических  понятий:  применять  социально-экономические  понятия:
политическая  карта,  государство,  политико-географическое  положение,
монархия,  республика,  унитарное  государство,  федеративное  государство,
воспроизводство  населения,  демографический  взрыв,  демографический
кризис,  демографический  переход,  старение  населения,  состав  населения,
структура  населения,  экономически  активное  население,  индекс
человеческогоразвития(ИЧР),народ,этнос,плотностьнаселения,миграции
населения,  «климатические  беженцы»,  расселение  населения,
демографическая  политика,  субурбанизация,  ложная  урбанизация,
мегалополисы,  развитые  и  развивающиеся,  новые  индустриальные,
нефтедобывающие  страны,  ресурсообеспеченность,  мировое  хозяйство,
международная  экономическая  интеграция,  международная  хозяйственная
специализация,международноегеографическоеразделениетруда,отраслевая
и  территориальная  структура  мирового  хозяйства,  транснациональные
корпорации  (ТНК),  «сланцевая  революция»,  «водородная  энергетика»,
«зелёная  энергетика»,  органическое  сельское  хозяйство,  глобализация
мировой  экономики  и  деглобализация,  «энергопереход»,  международные
экономические  отношения,  устойчивое  развитие  для  решения  учебных  и
(или)практико-ориентированныхзадач;

5) сформированность  умений  проводить  наблюдения  за  отдельными
географическими  объектами,  процессами и  явлениями,  их  изменениями  в
результате воздействия природныхиантропогенныхфакторов: определять
цели  и  задачи  проведения  наблюдения/исследования;  выбирать  форму
фиксациирезультатовнаблюдения/исследования;

6) сформированность  умений  находить  и  использовать  различные
источники  географической  информации  для  получения  новых  знаний  о
природных  и  социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявления
закономерностей  и  тенденций  их  развития,  прогнозирования:  выбирать  и
использовать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,геоинформационные
системы,адекватныерешаемымзадачам;

сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной
тематикии другие источникигеографической информациидля выявления
закономерностей  социально-экономических,  природных  и  экологических
процессовиявлений;

определять  и  сравнивать  по  географическим  картам  различного
содержанияидругимисточникамгеографическойинформациикачественные



иколичественныепоказатели,характеризующиеизученныегеографические
объекты,процессыиявления;

прогнозироватьизменениясоставаиструктурынаселения,втомчисле
возрастной  структуры  населения  отдельных  стран  с  использованием
источниковгеографическойинформации;

определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную  и
противоречивуюгеографическуюинформациюдлярешенияучебныхи(или)
практико-ориентированныхзадач;

самостоятельно  находить,  отбирать  и  применять  различные  методы
познаниядлярешенияпрактико-ориентированныхзадач;

7) владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации
информации  из  различных  источников:  находить,  отбирать,
систематизироватьинформацию,необходимуюдляизучениягеографических
объектов  и  явлений,  отдельных  территорий  мира  и  России,  их
обеспеченности  природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного
потенциала,экологическихпроблем;

представлять  в  различных  формах  (графики,  таблицы,  схемы,
диаграммы,картыидр.)географическуюинформациюонаселениимираи
России,  отраслевой  и  территориальной  структуре  мирового  хозяйства,
географическихособенностяхразвитияотдельныхотраслей;

формулировать  выводы  и  заключения  на  основе  анализа  и
интерпретацииинформацииизразличныхисточников;

 критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемую
изразличныхисточников;

использовать  различные  источники  географической  информации  для
решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

8) сформированность  умений  применять  географические  знания  для
объяснения  изученных  социально-экономических  и  геоэкологических
процессовиявлений,втомчисле:объяснятьособенностидемографической
политики  в  странах  с  различным  типом  воспроизводства  населения,
направлениямеждународныхмиграций,различиявуровняхурбанизации,в
уровнеикачествежизнинаселения,влияниеприродно-ресурсногокапитала
наформированиеотраслевойструктурыхозяйстваотдельныхстран;

использоватьгеографическиезнанияомировомхозяйствеинаселении
мира,  об особенностях взаимодействия природыи общества для решения
учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

9) сформированность  умений  применять  географические  знания  для
оценкиразнообразныхявленийипроцессов:



оценивать  географические  факторы,  определяющие  сущность  и
динамику  важнейших  социально-экономических  и  геоэкологических
процессов;

оценивать  изученные  социально-экономические  и  геоэкологические
процессы и явления,  в  томчисле оценивать природно-ресурсный капитал
однойизстрансиспользованиемисточниковгеографическойинформации,
влияниеурбанизациинаокружающуюсреду,тенденцииразвитияосновных
отраслеймировогохозяйстваиизмененияегоотраслевойитерриториальной
структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных
территорий,изменениесодержанияпарниковыхгазовватмосфереимеры,
предпринимаемыедляуменьшенияихвыбросов;

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействия
природы  и  общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах
экологических  проблем:  описывать  географические  аспекты  проблем
взаимодействияприродыиобщества:различиявособенностяхпроявления
глобальных  изменений  климата,  повышения  уровня Мирового  океана,  в
объёмах  выбросов парниковых  газов  в  разных  регионах мира,  изменения
геосистемврезультатеприродныхиантропогенныхвоздействийнапримере
регионовистранмира,напланетарномуровне;

11 КЛАСС
1) понимание  роли  и  места  современной  географической  науки  в

системе  научных  дисциплин,  её  участии  в  решении  важнейших  проблем
человечества:  определять  роль  географических  наук  в  достижении  целей
устойчивогоразвития;

2) освоение  и  применение  знаний  о  размещении  основных
географических  объектов  и  территориальной  организации  природы  и
общества:выбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации
для  определения  положения  и  взаиморасположения  регионов  и  стран  в
пространстве;

описывать  положение  и  взаиморасположение  регионов  и  стран  в
пространстве,  особенности  природно-ресурсного  капитала,  населения  и
хозяйстварегионовиизученныхстран;

3) сформированность  системы  комплексных  социально
ориентированных  географических  знаний  о  закономерностях  развития
природы,размещениянаселенияихозяйства: распознаватьгеографические
особенностипроявленияпроцессоввоспроизводства,миграциинаселенияи
урбанизациивразличныхрегионахмираиизученныхстранах;

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностяхдля
определения  географических  факторов  международной  хозяйственной



специализации  изученных  стран;  сравнения  регионов  мира  и  изученных
стран  по  уровню  социально-экономического  развития,  специализации
различныхстранипоихместувМГРТ;дляклассификациистранотдельных
регионовмира, в томчислепоособенностямгеографического положения,
форме  правления  и  государственного  устройства,  уровню  социально-
экономического  развития,  типам  воспроизводства  населения  с
использованиемисточниковгеографическойинформации;

устанавливать  взаимосвязи  между  социально-экономическими  и
геоэкологическими  процессами  и  явлениями  в  изученных  странах;
природнымиусловиямииразмещениемнаселения,природнымиусловиямии
природно-ресурсным  капиталом  и  отраслевой  структурой  хозяйства
изученныхстран;

прогнозироватьизменениявозрастнойструктурынаселенияотдельных
стран  зарубежной  Европы  с  использованием  источников  географической
информации;

формулировать и/илиобосновывать выводына основе использования
географическихзнаний;

4) владение  географической  терминологией  и  системой  базовых
географических  понятий:  применять  изученные  социально-экономические
понятия:  политическая  карта,  государство;  политико-географическое
положение,  монархия,  республика,  унитарное  государство,  федеративное
государство;  воспроизводство  населения,  демографический  взрыв,
демографическийкризис, старениенаселения, состав населения, структура
населения,  экономически  активное  население,  Индекс  человеческого
развития  (ИЧР),  народ,  этнос,  плотность  населения,  миграции  населения,
расселениенаселения, демографическая политика, субурбанизация, ложная
урбанизация;  мегалополисы,  развитые  и  развивающиеся,  новые
индустриальные,  нефтедобывающие  страны;  ресурсообеспеченность,
мировое  хозяйство,  международная  экономическая  интеграция;
международная  хозяйственная  специализация,  международное
географическое разделениетруда; отраслеваяитерриториальнаяструктура
мирового  хозяйства,  транснациональные  корпорации  (ТНК),  «сланцевая
революция»,  водородная  энергетика,  «зелёная  энергетика»,  органическое
сельское  хозяйство;  глобализация  мировой  экономики  и  деглобализация,
«энергопереход»,  международные  экономические  отношения,  устойчивое
развитиедлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

5) сформированность  умений  проводить  наблюдения  за  отдельными
географическими  объектами,  процессами и  явлениями,  их  изменениями  в
результате воздействия природныхиантропогенныхфакторов: определять



цели  и  задачи  проведения  наблюдения/исследования;  выбирать  форму
фиксациирезультатовнаблюдения/исследования;формулироватьобобщения
ивыводыпорезультатамнаблюдения/исследования;

6)  сформированность  умений  находить  и  использовать  различные
источники  географической  информации  для  получения  новых  знаний  о
природных  и  социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявления
закономерностей  и  тенденций  их  развития,  прогнозирования:  выбирать  и
использовать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,геоинформационные
системы),адекватныерешаемымзадачам;

сопоставлять  и  анализировать  географические  карты  различной
тематикии другие источникигеографической информациидля выявления
закономерностей  социально-экономических,  природных  и  экологических
процессовиявленийнатерриториирегионовмираиотдельныхстран;

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержания
и  другим  источникам  географической  информации  качественные  и
количественные показатели, характеризующие регионыи  страны,  а  также
географические процессыиявления, происходящиевних; географические
факторымеждународной хозяйственной специализации отдельныхстран с
использованиемисточниковгеографическойинформации;

определять  и  находить  в  комплексе  источников  недостоверную  и
противоречивуюгеографическуюинформациюорегионах мираи странах
для  решения  учебных  и  (или)  практико-ориентированных  задач;
самостоятельнонаходить,отбиратьиприменятьразличныеметодыпознания
длярешенияпрактико-ориентированныхзадач;

7)  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации
информации  из  различных  источников:  находить,  отбирать,
систематизироватьинформацию,необходимуюдляизучениярегионовмира
и  стран  (в  том  числе  и  России),  их  обеспеченности  природными  и
человеческимиресурсами; дляизученияхозяйственногопотенциаластран,
глобальных проблемчеловечества и их проявления на территории  (в том
числеиРоссии);

представлять  в  различных  формах  (графики,  таблицы,  схемы,
диаграммы,  карты  и  др.)  географическую  информацию  о  населении,
размещениихозяйстварегионовмираиизученныхстран;ихотраслевойи
территориальной  структуре  их  хозяйств,  географических  особенностях
развитияотдельныхотраслей;

формулировать  выводы  и  заключения  на  основе  анализа  и
интерпретацииинформацииизразличныхисточников;



критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюиз
различныхисточников;

использовать  различные  источники  географической  информации  для
решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач;

8) сформированность  умений  применять  географические  знания  для
объяснения  изученных  социально-экономических  и  геоэкологических
явленийипроцессоввстранахмира:объяснятьгеографическиеособенности
странс разнымуровнемсоциально-экономического развития, в томчисле
объяснятьразличиевсоставе,структуреиразмещениинаселения,вуровнеи
качествежизнинаселения;

объяснять  влияние  природно-ресурсного  капитала  на  формирование
отраслевойструктурыхозяйстваотдельныхстран;особенностиотраслевойи
территориальной  структуры  хозяйства  изученных  стран,  особенности
международнойспециализациистранирольгеографическихфактороввеё
формировании;особенностипроявленияглобальныхпроблемчеловечествав
различных  странах  с  использованием  источников  географической
информации;

9) сформированность  умений  применять  географические  знания  для
оценки  разнообразных  явлений  и  процессов:  оценивать  географические
факторы,  определяющие  сущность  и  динамику  важнейших  социально-
экономических  и  геоэкологических  процессов;  изученные  социально-
экономические  и  геоэкологические  процессы  и  явления;  политико-
географическое положение изученных регионов,  стран и России;  влияние
международныхмиграцийнадемографическуюисоциально-экономическую
ситуациювизученныхстранах;рольРоссиикаккрупнейшегопоставщика
топливно-энергетических  и  сырьевых  ресурсов  в  мировой  экономике;
конкурентныепреимуществаэкономикиРоссии;различныеточкизренияпо
актуальнымэкологическимисоциально-экономическимпроблемаммираи
России;  изменения  направления  международных  экономических  связей
Россиивновыхэкономическихусловиях;

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействия
природы  и  общества,  о  природных  и  социально-экономических  аспектах
экологических  проблем:  описывать  географические  аспекты  проблем
взаимодействияприродыиобщества;

приводить  примеры  взаимосвязи  глобальных  проблем;  возможных
путейрешенияглобальныхпроблем.



 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 КАК НАУКА

1.1
Традиционныеиновыеметодыв
географии.Географическиепрогнозы

1

1.2 Географическаякультура 1

Итогопоразделу 2

Раздел 2.Раздел.ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
2.1 Географическаясреда 1

2.2
Естественныйиантропогенный
ландшафты

1 0.5

2.3
Проблемывзаимодействиячеловекаи
природы

2 0.5

2.4 Природныересурсыиихвиды 2 1

Итогопоразделу 6

Раздел 3.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА
3.1 Политическаягеографияигеополитика 1
3.2 Классификацииитипологиястранмира 2

Итогопоразделу 3

Раздел 4.Раздел.НАСЕЛЕНИЕ МИРА



4.1
Численностьивоспроизводство
населения

2 1

4.2 Составиструктуранаселения 2 1
4.3 Размещениенаселения 2 0.5
4.4 Качествожизнинаселения 1 0.5

Итогопоразделу 7

Раздел 5.МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

5.1
Составиструктурамировогохозяйства.
Международноегеографическое
разделениетруда

2 0.5

5.2
Международнаяэкономическая
интеграцияиглобализациямировой
экономики

1

5.3

Географияглавныхотраслеймирового
хозяйства.Промышленностьмира.
Сельскоехозяйство.Сферауслуг.
Мировойтранспорт

11 1 1

Итогопоразделу 14

Резервноевремя 2 0

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 1 6.5



 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1.РЕГИОНЫ И СТРАНЫ
1.1 Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа 6 1
1.2 ЗарубежнаяАзия 6 1 0.5
1.3 Америка 6 1 0.5
1.4 Африка 4 0.5
1.5 АвстралияиОкеания 2

1.6
Россиянагеополитической,
геоэкономическойигеодемографической
картемира

3 1

Итогопоразделу 27

Раздел 2.ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
2.1 Глобальныепроблемычеловечества 4 1 0.5

Итогопоразделу 4

Резервноевремя 3

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 3 4





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучени
я

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1

Традиционныеиновыеметоды
исследованийвгеографическихнауках,
ихиспользование.Источники
географическойинформации

1

2
Элементыгеографическойкультуры.Их
значимостьдляпредставителейразных
профессий

1

3
Географическаясредакакгеосистема.
Географическаяиокружающаясреда

1

4

Естественныйиантропогенный
ландшафты.Практическаяработа
"Классификацияландшафтовс
использованиемисточников
географическойинформации"

1 0.5

5
Опасныеприродныеявления,
климатическиеизменения,ихпоследствия

1

6 Стратегияустойчивогоразвития.ООПТ.
ОбъектыВсемирногоприродногои
культурногонаследия.Практическая
работа"Определениецелейизадач
учебногоисследования,связанногос

1 0.5



опаснымиприродными
явлениями/глобальнымиизменениями
климата/загрязнениемМировогоокеана,
выборформыфиксациирезультатов
наблюдения/исследования"

7

Природно-ресурсныйкапиталрегионов,
крупныхстран,втомчислеРоссии.
Ресурсообеспеченность.Практическая
работа"Оценкаприродно-ресурсного
капиталаоднойизстран(повыбору)по
источникамгеографическойинформации"

1 0.5

8

Агроклиматическиересурсы.
Рекреационныересурсы.Практическая
работа"Определение
ресурсообеспеченностистранотдельными
видамиприродныхресурсов"

1 0.5

9
ОбобщениезнанийпоРазделам
"Географиякакнаука.
Природопользованиеигеоэкология.

1

10

Политическаякартамираиизменения,на
нейпроисходящие.Новаямногополярная
модельполитическогомироустройства.
ПГП.СпецификаРоссиикакевразийского
иприарктическогогосударства

1

11
Основныетипыстран:критерииих
выделения

1

12
Формыправленияигосударственного
устройства

1



13

Численностьнаселениямира.
Воспроизводствонаселения,еготипы.
Практическаяработа"Определениеи
сравнениетемповростанаселения
крупныхпочисленностинаселениястран,
регионовмира"

1 0.5

14

Демографическаяполитикаиеё
направления.Теориядемографического
перехода.Практическаяработа
"Объяснениеособенности
демографическойполитикивстранахс
различнымтипомвоспроизводства
населения"

1 0.5

15

Возрастнойиполовойсоставнаселения
мира.Практическаяработа"Сравнение
половойивозрастнойструктурыв
странахразличныхтиповвоспроизводства
населениянаосновеанализа
половозрастныхпирамид"

1 0.5

16

Структуразанятостинаселения.
Этническийирелигиозныйсостав
населения.Религии.Географиякультуры
всистемегеографическихнаук.
Практическаяработа"Прогнозирование
измененийвозрастнойструктуры
отдельныхстраннаосновеанализа
различныхисточниковгеографической
информации"

1 0.5

17 Географическиеособенностиразмещения 1



населенияифакторы,егоопределяющие.
Плотностьнаселения,ареалывысокойи
низкойплотностинаселения.Миграции
населения:причины,основныетипыи
направления.

18

Расселениенаселения:типыиформы.
Урбанизация.Городскиеагломерациии
мегалополисымира.Практическаяработа
"Сравнениеиобъяснениеразличийв
соотношениигородскогоисельского
населенияразныхрегионовмирана
основеанализастатистическихданных"

1 0.5

19

Качествожизнинаселения,показатели.
ИЧР.Практическаяработа"Объяснение
различийвпоказателяхкачестважизни
населениявотдельныхрегионахи
странахмиранаосновеанализа
источниковгеографическойинформации"

1 0.5

20
Мировоехозяйство.Отраслевая,
территориальнаяифункциональная
структура

1

21

МГРТ.Отраслимеждународной
специализации.Аграрные,
индустриальныеипостиндустриальные
страны.РольиместоРоссиивМГРТ.
Практическаяработа"Сравнение
структурыэкономикиаграрных,
индустриальныхипостиндустриальных
стран".

1 0.5



22

МЭИ.Крупнейшиемеждународные
отраслевыеирегиональные
экономическиесоюзы.РольТНКв
современноймировойэкономике

1

23

Географическиеособенностиразмещения
основныхвидовсырьевыхитопливных
ресурсов.Страны-лидерыпозапасами
добыченефти,природногогазаиугля

1

24
ТЭКмира:основныеэтапыразвития,
«энергопереход».Географияотраслей
топливнойпромышленности

1

25

Мироваяэлектроэнергетика.Структура
мировогопроизводстваэлектроэнергиии
еёгеографическиеособенности.Роль
России.Практическаяработа
"Представлениеввидедиаграммданных
одинамикеизмененияобъёмови
структурыпроизводстваэлектроэнергиив
мире"

1 0.5

26

Металлургиямира.Географические
особенностисырьевойбазы.Ведущие
страны-производителииэкспортёры
продукциицветныхичёрныхметаллов

1

27

Машиностроительныйкомплексмира.
Ведущиестраны-производителии
экспортёрыпродукции
автомобилестроения,авиастроенияи
микроэлектроники

1

28 Химическаяпромышленность.Ведущие 1



страны-производителииэкспортёры
продукции.Лесопромышленный
комплексмира.Ведущиестраны-
производителипродукцииивлияние
химическойилеснойпромышленностина
окружающуюсреду

29

Географическиеразличияв
обеспеченностиземельнымиресурсами.
Земельныйфондмира,егоструктура.
Современныетенденцииразвития
отрасли.Органическоесельскоехозяйство

1

30

Растениеводствоиживотноводство.
География..Ведущиеэкспортёрыи
импортёры.Влияниенаокружающую
среду.Практическаяработа"Определение
направлениягрузопотоков
продовольствиянаосновеанализа
статистическихматериаловисоздание
карты"Основныеэкспортёрыи
импортёрыпродовольствия"

1 0.5

31
Основныемеждународныемагистралии
транспортныеузлы

1

32 МироваясистемаНИОКР 1

33

Международныеэкономические
отношения:основныеформыифакторы,
влияющиенаихразвитие.Мировая
торговляитуризм

1

34 Контрольнаяработа№1потеме
"Географияглавныхотраслеймирового

1 1



хозяйства"
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

34 1 6.5



 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучени
я

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1

Многообразиеподходовквыделению
регионовмира.ЗарубежнаяЕвропа:
состав,общаяхарактеристика.
Геополитическиепроблемырегиона

1

2

ЗападнаяЕвропа.Общиечертыи
особенностиприродно-ресурсного
капитала,населенияихозяйствастран
субрегиона

1

3

СевернаяЕвропа:общиечертыи
особенностиприродно-ресурсного
капитала,населенияихозяйства
субрегиона

1

4

ЮжнаяЕвропа:общиечертыи
особенностиприродно-ресурсного
капитала,населенияихозяйства
субрегиона

1

5

ВосточнаяЕвропа:общиечертыи
особенностиприродно-ресурсного
капитала,населенияихозяйства
субрегиона

1

6 Практическаяработа"Сравнениепо
уровнюсоциально-экономического
развитиястранразличныхсубрегионов

1



зарубежнойЕвропысиспользованием
источниковгеографической
информации"

7

ЗарубежнаяАзия:состав,общая
экономико-географическая
характеристика.Юго-ЗападнаяАзия:
общиечертыиособенностисубрегиона.
Современныепроблемы

1

8
ЮжнаяАзия.Индия:общаяэкономико-
географическаяхарактеристика.
Современныепроблемы

1

9

ЦентральнаяАзия:общиечертыи
особенностиприродно-ресурсного
капитала,населенияихозяйства
субрегиона.Современныепроблемы

1

10

Юго-ВосточнаяАзия:общиечертыи
особенностиприродно-ресурсного
капитала,населенияихозяйства
субрегиона.Современныепроблемы

1

11

ВосточнаяАзия.Китай:общая
экономико-географическая
характеристика.Современныепроблемы.
Практическаяработа"Сравнение
международнойпромышленнойи
сельскохозяйственнойспециализации
КитаяиИндиинаоснованиианализа
данныхобэкспортеосновныхвидов
продукции"

1 0.5

12 ВосточнаяАзия.Япония:общая 1



экономико-географическая
характеристика.Современныепроблемы

13

Обобщениепотемам:Зарубежная
Европа.ЗарубежнаяАзия.Контрольное
тестирование№1потемам"Зарубежная
Европа.ЗарубежнаяАзия".

1 1

14
Америка:субрегионыСШАиКанада,
ЛатинскаяАмерика:общаяэкономико-
географическаяхарактеристика

1

15
СубрегионыАмерики.Особенности
природно-ресурсногокапитала,
населенизяихозяйства

1

16
США:особенностиЭГП,природно-
ресурсногокапитала,населенияи
хозяйства,современныепроблемы

1

17
Канада:особенностиЭГП,природно-
ресурсногокапитала,населенияи
хозяйства,современныепроблемы

1

18
Мексика:особенностиЭГП,природно-
ресурсногокапитала,населенияи
хозяйства,современныепроблемы

1

19

Бразилия:особенностиЭГП,природно-
ресурсногокапитала,населенияи
хозяйства,современныепроблемы.
Практическаяработа"Особенности
территориальнойструктурыхозяйства
КанадыиБразилиинаосновеанализа
географическихкарт"

1 0.5



20

Африка:состав,общаяэкономико-
географическаяхарактеристика.
Особенности.Экономическиеи
социальныепроблемырегиона

1

21
СевернаяАфрика.Особенности
природно-ресурсногокапитала,
населенияихозяйстваАлжираиЕгипта

1

22
ЮжнаяАфрика.Особенностиприродно-
ресурсногокапитала,населенияи
хозяйстваЮАР

1

23

ЗападнаяАфрика,ЦентральнаяАфрика,
ВосточнаяАфрика.Особенностистран
региона.Практическаяработа
"Сравнениенаосновеанализа
статистическихданныхролисельского
хозяйствавэкономикеАлжираи
Эфиопии"

1 0.5

24
Обобщающееповторениепотемам:
Америка,Африка.Контрольное
тестирование№2

1 1

25

АвстралияиОкеания:особенностиГП
АвстралийскийСоюз:главныефакторы
размещениянаселенияиразвития
хозяйства.МестовМГРТ

1

26
Океания:особенностиприродных
ресурсов,населенияихозяйства.Местов
МГРТ

1

27 ОсобенностиинтеграцииРоссиив 1



мировоесообщество

28

Географическиеаспектырешения
внешнеэкономическихи
внешнеполитическихзадачразвития
экономикиРоссии

1

29

Практическаяработапотеме"Изменение
направлениямеждународных
экономическихсвязейРоссиивновых
экономическихусловиях"

1 1

30
Группыглобальныхпроблем.
Геополитическиепроблемы

1

31
Геоэкология—фокусглобальных
проблемчеловечества

1

32

Глобальныепроблемынародонаселения:
демографическая,продовольственная,
ростагородов,здоровьяидолголетия
человека

1

33

Взаимосвязьглобальныхпроблеми
проблемнародонаселения.Возможные
путирешения.РольРоссиивих
решении.Практическаяработа
"Выявлениепримероввзаимосвязи
глобальныхпроблемчеловечествана
основеанализаразличныхисточников
географическойинформациииучастия
Россиивихрешении"

1 0.5

34 Обобщениепотеме:Глобальные
проблемычеловечества.Итоговое

1 1



тестирование
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

34 3 3





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Физика



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  физике  базового  уровня  на  уровне  среднего  общего  образования
разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной
образовательной  программы,  представленных  в  ФГОС  СОО,  а  также  с  учётом
федеральной рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного
предмета  «Физика»  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации,
реализующих основные образовательные программы.
Содержание  программы  по  физике  направлено  на  формирование  естественно-
научной  картины мира  обучающихся  10–11  классов  при  обучении  их  физике  на
базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике
соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и
метапредметным  результатам  обучения,  а  также  учитывает  необходимость
реализации  межпредметных  связей  физики  с  естественно-научными  учебными
предметами.  В  ней  определяются  основные  цели  изучения  физики  на  уровне
среднего  общего  образования,  планируемые  результаты  освоения  курса  физики:
личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).
Программа по физике включает:
 планируемые  результаты  освоения  курса  физики  на  базовом  уровне,  в  том
числе предметные результаты по годам обучения;
 содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем
мире.  Школьный  курс  физики  –  системообразующий  для  естественно-научных
учебных  предметов,  поскольку  физические  законы  лежат  в  основе  процессов  и
явлений,  изучаемых  химией,  биологией,  физической  географией  и  астрономией.
Использование и активное применение физических знаний определяет характер и
развитие  разнообразных  технологий  в  сфере  энергетики,  транспорта,  освоения
космоса, получения новых материалов с заданными свойствами и других. Изучение
физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины мира
обучающихся,  в  формирование  умений  применять  научный  метод  познания  при
выполнении ими учебных исследований. 
В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей,
которые можно рассматривать как принципы его построения.
Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он
содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической,
так и современной физики.
Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг
физических  теорий.  Ведущим  в  курсе  является  формирование  представлений  о
структурных уровнях материи, веществе и поле.



Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного
потенциала  физической  науки,  осмысление  связи  развития  физики  с  развитием
общества,  а  также  с  мировоззренческими,  нравственными  и  экологическими
проблемами.
Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким
кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов. 
Идея  экологизации реализуется  посредством  введения  элементов  содержания,
посвящённых  экологическим  проблемам  современности,  которые  связаны  с
развитием  техники  и  технологий,  а  также  обсуждения  проблем  рационального
природопользования и экологической безопасности.
Стержневыми элементами курса  физики на  уровне  среднего  общего  образования
являются физические теории (формирование представлений о структуре построения
физической  теории,  роли  фундаментальных законов  и  принципов  в  современных
представлениях  о  природе,  границах  применимости  теорий,  для  описания
естественно-научных явлений и процессов). 
Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня
курса  физики  –  это  использование  системы  фронтальных  кратковременных
экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в
общий список ученических  практических  работ.  Выделение  в  указанном перечне
лабораторных  работ,  проводимых  для  контроля  и  оценки,  осуществляется
участниками  образовательного  процесса  исходя  из  особенностей  планирования  и
оснащения кабинета  физики.  При этом обеспечивается  овладение  обучающимися
умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических
величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.
Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом
для  расчётных  задач  приоритетом  являются  задачи  с  явно  заданной  физической
моделью,  позволяющие  применять  изученные  законы  и  закономерности  как  из
одного  раздела  курса,  так  и  интегрируя  знания  из  разных  разделов.  Для
качественных  задач  приоритетом  являются  задания  на  объяснение  протекания
физических  явлений  и  процессов  в  окружающей  жизни,  требующие  выбора
физической модели для ситуации практико-ориентированного характера. 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО  к  материально-техническому
обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего
общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или
в условиях интегрированного  кабинета  предметов естественно-научного цикла.  В
кабинете  физики  должно  быть  необходимое  лабораторное  оборудование  для
выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и
демонстрационное оборудование. 



Демонстрационное  оборудование  формируется  в  соответствии  с  принципом
минимальной  достаточности  и  обеспечивает  постановку  перечисленных  в
программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений
и  процессов,  эмпирических  и  фундаментальных  законов,  их  технических
применений. 
Лабораторное  оборудование  для  ученических  практических  работ  формируется  в
виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух
обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть
построены  на  комплексном  использовании  аналоговых  и  цифровых  приборов,  а
также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий.
Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 
 формирование  интереса  и  стремления  обучающихся  к  научному  изучению
природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
 развитие  представлений  о  научном  методе  познания  и  формирование
исследовательского отношения к окружающим явлениям;
 формирование  научного  мировоззрения  как  результата  изучения  основ
строения материи и фундаментальных законов физики;
 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний
и научных доказательств;
 формирование представлений о роли физики для развития других естественных
наук, техники и технологий.
Достижение  этих  целей  обеспечивается  решением  следующих  задач  в  процессе
изучения курса физики на уровне среднего общего образования:
 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях,  включая  механику,  молекулярную  физику,  электродинамику,  квантовую
физику и элементы астрофизики;
 формирование  умений  применять  теоретические  знания  для  объяснения
физических  явлений  в  природе  и  для  принятия  практических  решений  в
повседневной жизни;
 освоение  способов  решения  различных  задач  с  явно  заданной  физической
моделью, задач,  подразумевающих самостоятельное создание физической модели,
адекватной условиям задачи;
 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и
технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 
 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности
полученного результата;
 создание  условий  для  развития  умений  проектно-исследовательской,
творческой деятельности.



 На  изучение  физики  (базовый  уровень)  на  уровне  среднего  общего  образования
отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов
(2 часа в неделю).  
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ
является рекомендованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и
опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Раздел 1. Физика и методы научного познания
Физика  –  наука  о  природе.  Научные  методы познания  окружающего  мира.  Роль
эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические
законы  и  теории.  Границы  применимости  физических  законов.  Принцип
соответствия. 
Роль  и  место  физики  в  формировании  современной  научной  картины  мира,  в
практической деятельности людей. 
Демонстрации
Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики.

Раздел 2. Механика
Тема 1. Кинематика 
Механическое  движение.  Относительность  механического  движения.  Система
отсчёта. Траектория. 
Перемещение,  скорость  (средняя  скорость,  мгновенная  скорость)  и  ускорение
материальной  точки,  их  проекции  на  оси  системы  координат.  Сложение
перемещений и сложение скоростей. 
Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение.  Графики зависимости
координат,  скорости,  ускорения,  пути  и  перемещения  материальной  точки  от
времени. 
Свободное падение. Ускорение свободного падения. 
Криволинейное  движение.  Движение  материальной  точки  по  окружности  с
постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и
частота обращения. Центростремительное ускорение. 
Технические  устройства  и  практическое  применение:  спидометр,  движение
снарядов, цепные и ремённые передачи.
Демонстрации
Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения.
Преобразование движений с использованием простых механизмов. 
Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 
Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. 
Измерение ускорения свободного падения.
Направление скорости при движении по окружности.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.



Исследование  соотношения  между  путями,  пройденными  телом  за
последовательные равные промежутки времени при равноускоренном движении с
начальной скоростью, равной нулю.
Изучение движения шарика в вязкой жидкости.
Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
Тема 2. Динамика
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы
отсчёта. 
Масса  тела.  Сила.  Принцип  суперпозиции  сил.  Второй  закон  Ньютона  для
материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела.
Трение.  Виды  трения  (покоя,  скольжения,  качения).  Сила  трения.  Сухое  трение.
Сила  трения  скольжения  и  сила  трения  покоя.  Коэффициент  трения.  Сила
сопротивления при движении тела в жидкости или газе. 
Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела.
Момент  силы  относительно  оси  вращения.  Плечо  силы.  Условия  равновесия
твёрдого тела.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  подшипники,  движение
искусственных спутников.
Демонстрации
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении.
Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения.
Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение движения бруска по наклонной плоскости.
Исследование  зависимости  сил  упругости,  возникающих в  пружине  и  резиновом
образце, от их деформации. 
Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.
Тема 3. Законы сохранения в механике
Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и
изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа силы. Мощность силы.



Кинетическая  энергия  материальной  точки.  Теорема  об  изменении  кинетической
энергии.
Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины.
Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 
Потенциальные  и  непотенциальные  силы.  Связь  работы  непотенциальных  сил  с
изменением механической энергии системы тел.  Закон  сохранения  механической
энергии.
Упругие и неупругие столкновения.
Технические устройства и практическое применение:  водомёт,  копёр, пружинный
пистолет, движение ракет.
Демонстрации
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение  абсолютно  неупругого  удара  с  помощью  двух  одинаковых  нитяных
маятников. 
Исследование  связи  работы  силы  с  изменением  механической  энергии  тела  на
примере растяжения резинового жгута.

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика
Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование.
Броуновское  движение.  Диффузия.  Характер  движения  и  взаимодействия  частиц
вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств
вещества на основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества.
Постоянная Авогадро.
Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия. 
Модель  идеального  газа.  Основное  уравнение  молекулярно-кинетической  теории
идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового  движения  частиц  газа.  Шкала  температур  Кельвина.  Газовые  законы.
Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе
с  постоянным  количеством  вещества.  Графическое  представление  изопроцессов:
изотерма, изохора, изобара. 
Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.
Демонстрации
Опыты,  доказывающие  дискретное  строение  вещества,  фотографии  молекул
органических соединений.
Опыты по диффузии жидкостей и газов. 
Модель броуновского движения. 



Модель опыта Штерна.
Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия.
Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда.
Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Определение  массы  воздуха  в  классной  комнате  на  основе  измерений  объёма
комнаты, давления и температуры воздуха в ней.
Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа.
Тема 2. Основы термодинамики
Термодинамическая  система.  Внутренняя  энергия  термодинамической  системы  и
способы  её  изменения.  Количество  теплоты  и  работа.  Внутренняя  энергия
одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение.  Удельная  теплоёмкость  вещества.  Количество  теплоты  при
теплопередаче. 
Понятие  об  адиабатном  процессе.  Первый  закон  термодинамики.  Применение
первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы
газа.
Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе.
Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в
тепловых  машинах.  Коэффициент  полезного  действия  тепловой  машины.  Цикл
Карно  и  его  коэффициент  полезного  действия.  Экологические  проблемы
теплоэнергетики.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  двигатель  внутреннего
сгорания, бытовой холодильник, кондиционер.
Демонстрации
Изменение  внутренней  энергии  тела  при  совершении  работы:  вылет  пробки  из
бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём
трения (видеодемонстрация). 
Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче.
Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом).
Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение удельной теплоёмкости.
Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы
Парообразование  и  конденсация.  Испарение  и  кипение.  Абсолютная  и
относительная  влажность  воздуха.  Насыщенный  пар.  Удельная  теплота
парообразования. Зависимость температуры кипения от давления. 



Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов.
Жидкие  кристаллы.  Современные  материалы.  Плавление  и  кристаллизация.
Удельная теплота плавления. Сублимация.
Уравнение теплового баланса.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  гигрометр  и  психрометр,
калориметр,  технологии  получения  современных  материалов,  в  том  числе
наноматериалов, и нанотехнологии.
Демонстрации
Свойства насыщенных паров.
Кипение при пониженном давлении.
Способы измерения влажности.
Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества.
Демонстрация кристаллов.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение относительной влажности воздуха.

Раздел 4. Электродинамика
Тема 1. Электростатика
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.
Проводники,  диэлектрики  и  полупроводники.  Закон  сохранения  электрического
заряда. 
Взаимодействие  зарядов.  Закон  Кулона.  Точечный  электрический  заряд.
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции
электрических полей. Линии напряжённости электрического поля.
Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал.  Разность  потенциалов.
Проводники  и  диэлектрики  в  электростатическом  поле.  Диэлектрическая
проницаемость. 
Электроёмкость.  Конденсатор.  Электроёмкость  плоского  конденсатора.  Энергия
заряженного конденсатора.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  электроскоп,  электрометр,
электростатическая  защита,  заземление  электроприборов,  конденсатор,
копировальный аппарат, струйный принтер.
Демонстрации
Устройство и принцип действия электрометра.
Взаимодействие наэлектризованных тел.
Электрическое поле заряженных тел.
Проводники в электростатическом поле.
Электростатическая защита.
Диэлектрики в электростатическом поле.



Зависимость  электроёмкости  плоского  конденсатора  от  площади  пластин,
расстояния между ними и диэлектрической проницаемости.
Энергия заряженного конденсатора.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение электроёмкости конденсатора.
Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока.
Сила тока. Постоянный ток. 
Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 
Электрическое  сопротивление.  Удельное  сопротивление  вещества.
Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 
Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока. 
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для
полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.
Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов
от температуры. Сверхпроводимость. 
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.
Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимость  полупроводников.
Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.
Электрический  ток  в  растворах  и  расплавах  электролитов.  Электролитическая
диссоциация. Электролиз.
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния.
Плазма.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  амперметр,  вольтметр,
реостат,  источники  тока,  электронагревательные  приборы,  электроосветительные
приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы,
полупроводниковый диод, гальваника.
Демонстрации
Измерение силы тока и напряжения.
Зависимость  сопротивления  цилиндрических  проводников  от  длины,  площади
поперечного сечения и материала.
Смешанное соединение проводников.
Прямое  измерение  электродвижущей  силы.  Короткое  замыкание  гальванического
элемента и оценка внутреннего сопротивления.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Проводимость электролитов.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы



Изучение смешанного соединения резисторов.
Измерение  электродвижущей  силы  источника  тока  и  его  внутреннего
сопротивления.
Наблюдение электролиза.
Межпредметные связи
Изучение  курса  физики  базового  уровня  в  10  классе  осуществляется  с  учётом
содержательных межпредметных связей  с  курсами математики,  биологии,  химии,
географии и технологии.
Межпредметные  понятия,  связанные  с  изучением  методов  научного  познания:
явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение,
эксперимент, моделирование, модель, измерение.
Математика: решение  системы  уравнений,  линейная  функция,  парабола,
гипербола,  их графики и свойства,  тригонометрические функции: синус,  косинус,
тангенс,  котангенс,  основное  тригонометрическое  тождество,  векторы  и  их
проекции на оси координат, сложение векторов.
Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен
живых  организмов  (виды  теплопередачи,  тепловое  равновесие),  электрические
явления в живой природе.
Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества,
молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические
свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника.
География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр.
Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в
технике,  подшипники,  использование  закона  сохранения  импульса  в  технике
(ракета,  водомёт  и  другие),  двигатель  внутреннего  сгорания,  паровая  турбина,
бытовой  холодильник,  кондиционер,  технологии  получения  современных
материалов,  в  том  числе  наноматериалов,  и  нанотехнологии,  электростатическая
защита,  заземление  электроприборов,  ксерокс,  струйный  принтер,
электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника.

11 КЛАСС

Раздел 4. Электродинамика
Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле.
Вектор  магнитной  индукции.  Принцип  суперпозиции  магнитных  полей.  Линии
магнитной  индукции.  Картина  линий  магнитной  индукции  поля  постоянных
магнитов.



Магнитное  поле проводника  с  током.  Картина  линий индукции магнитного  поля
длинного  прямого  проводника  и  замкнутого  кольцевого  проводника,  катушки  с
током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.
Сила Ампера, её модуль и направление.
Сила  Лоренца,  её  модуль  и  направление.  Движение  заряженной  частицы  в
однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца.
Явление  электромагнитной  индукции.  Поток  вектора  магнитной  индукции.
Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
Вихревое  электрическое  поле.  Электродвижущая  сила  индукции  в  проводнике,
движущемся поступательно в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 
Энергия магнитного поля катушки с током.
Электромагнитное поле.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  постоянные  магниты,
электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная
печь.
Демонстрации
Опыт Эрстеда. 
Отклонение электронного пучка магнитным полем. 
Линии индукции магнитного поля.
Взаимодействие двух проводников с током.
Сила Ампера.
Действие силы Лоренца на ионы электролита.
Явление электромагнитной индукции. 
Правило Ленца.
Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного
потока.
Явление самоиндукции.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение магнитного поля катушки с током.
Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.
Исследование явления электромагнитной индукции.

Раздел 5. Колебания и волны
Тема 1. Механические и электромагнитные колебания
Колебательная  система.  Свободные  механические  колебания.  Гармонические
колебания.  Период,  частота,  амплитуда  и  фаза  колебаний.  Пружинный  маятник.
Математический  маятник.  Уравнение  гармонических  колебаний.  Превращение
энергии при гармонических колебаниях. 



Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные  колебания  в  идеальном
колебательном  контуре.  Аналогия  между  механическими  и  электромагнитными
колебаниями.  Формула  Томсона.  Закон  сохранения  энергии  в  идеальном
колебательном контуре.
Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания.
Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока.
Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения. 
Трансформатор.  Производство,  передача  и  потребление  электрической  энергии.
Экологические  риски  при  производстве  электроэнергии.  Культура  использования
электроэнергии в повседневной жизни. 
Технические  устройства  и  практическое  применение:  электрический  звонок,
генератор переменного тока, линии электропередач.
Демонстрации
Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический
маятник).
Наблюдение затухающих колебаний.
Исследование свойств вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса. 
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограммы  (зависимости  силы  тока  и  напряжения  от  времени)  для
электромагнитных колебаний.
Резонанс при последовательном соединении резистора,  катушки индуктивности и
конденсатора.
Модель линии электропередачи.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и
массы груза.
Исследование  переменного  тока  в  цепи  из  последовательно  соединённых
конденсатора, катушки и резистора.
Тема 2. Механические и электромагнитные волны
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения
и  длина  волны.  Поперечные  и  продольные  волны.  Интерференция  и  дифракция
механических волн.
Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.
Электромагнитные  волны.  Условия  излучения  электромагнитных  волн.  Взаимная
ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных
волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость
электромагнитных волн.



Шкала электромагнитных волн.  Применение электромагнитных волн в технике и
быту.
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.
Электромагнитное загрязнение окружающей среды.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  музыкальные  инструменты,
ультразвуковая  диагностика  в  технике  и  медицине,  радар,  радиоприёмник,
телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь.
Демонстрации
Образование и распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Наблюдение отражения и преломления механических волн.
Наблюдение интерференции и дифракции механических волн.
Звуковой резонанс.
Наблюдение  связи  громкости  звука  и  высоты  тона  с  амплитудой  и  частотой
колебаний.
Исследование  свойств  электромагнитных  волн:  отражение,  преломление,
поляризация, дифракция, интерференция.
Тема 3. Оптика
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде.
Луч света. Точечный источник света. 
Отражение  света.  Законы  отражения  света.  Построение  изображений  в  плоском
зеркале. 
Преломление  света.  Законы  преломления  света.  Абсолютный  показатель
преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего
отражения.
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.
Собирающие  и  рассеивающие  линзы.  Тонкая  линза.  Фокусное  расстояние  и
оптическая  сила  тонкой  линзы.  Построение  изображений  в  собирающих  и
рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.
Пределы применимости геометрической оптики.
Волновая  оптика.  Интерференция  света.  Когерентные  источники.  Условия
наблюдения  максимумов  и  минимумов  в  интерференционной  картине  от  двух
синфазных когерентных источников.
Дифракция  света.  Дифракционная  решётка.  Условие  наблюдения  главных
максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку.
Поляризация света.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  очки,  лупа,  фотоаппарат,
проекционный аппарат,  микроскоп,  телескоп,  волоконная  оптика,  дифракционная
решётка, поляроид.



Демонстрации
Прямолинейное  распространение,  отражение  и  преломление  света.  Оптические
приборы.
Полное внутреннее отражение. Модель световода.
Исследование свойств изображений в линзах.
Модели микроскопа, телескопа.
Наблюдение интерференции света.
Наблюдение дифракции света.
Наблюдение дисперсии света. 
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решётки.
Наблюдение поляризации света.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Измерение показателя преломления стекла. 
Исследование свойств изображений в линзах.
Наблюдение дисперсии света.

Раздел 6. Основы специальной теории относительности
Границы  применимости  классической  механики.  Постулаты  специальной  теории
относительности:  инвариантность  модуля  скорости  света  в  вакууме,  принцип
относительности Эйнштейна.
Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.
Энергия и импульс релятивистской частицы.
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.

Раздел 7. Квантовая физика
Тема 1. Элементы квантовой оптики
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс
фотона. 
Открытие  и  исследование  фотоэффекта.  Опыты  А.  Г.  Столетова.  Законы
фотоэффекта.  Уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта.  «Красная  граница»
фотоэффекта.
Давление света. Опыты П. Н. Лебедева.
Химическое действие света.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  фотоэлемент,  фотодатчик,
солнечная батарея, светодиод.
Демонстрации
Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.
Исследование законов внешнего фотоэффекта. 
Светодиод.



Солнечная батарея.
Тема 2. Строение атома
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию  α -частиц. Планетарная
модель  атома.  Постулаты  Бора.  Излучение  и  поглощение  фотонов  при  переходе
атома с одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии
атома водорода. 
Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Спонтанное и вынужденное излучение. 
Технические  устройства  и  практическое  применение:  спектральный  анализ
(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер.
Демонстрации
Модель опыта Резерфорда.
Определение длины волны лазера.
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Лазер.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Наблюдение линейчатого спектра.
Тема 3. Атомное ядро
Эксперименты,  доказывающие  сложность  строения  ядра.  Открытие
радиоактивности.  Опыты  Резерфорда  по  определению  состава  радиоактивного
излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние радиоактивности на
живые организмы. 
Открытие  протона  и  нейтрона.  Нуклонная  модель  ядра  Гейзенберга–Иваненко.
Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 
Альфа-распад.  Электронный и позитронный бета-распад.  Гамма-излучение.  Закон
радиоактивного распада.
Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Ядерный  реактор.  Термоядерный  синтез.  Проблемы  и  перспективы  ядерной
энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики.
Элементарные частицы. Открытие позитрона. 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.
Технические устройства и практическое применение:  дозиметр,  камера Вильсона,
ядерный реактор, атомная бомба.
Демонстрации
Счётчик ионизирующих частиц.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).



Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики
Этапы  развития  астрономии.  Прикладное  и  мировоззренческое  значение
астрономии.
Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.
Солнечная система. 
Солнце.  Солнечная  активность.  Источник  энергии  Солнца  и  звёзд.  Звёзды,  их
основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды
главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной
последовательности.  Внутреннее  строение  звёзд.  Современные  представления  о
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.
Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы
галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.
Вселенная.  Расширение  Вселенной.  Закон  Хаббла.  Разбегание  галактик.  Теория
Большого взрыва. Реликтовое излучение.
Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 
Нерешённые проблемы астрономии.
Ученические наблюдения
Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений
для  определения  положения  небесных  объектов  на  конкретную  дату:  основные
созвездия Северного полушария и яркие звёзды.
Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.
Обобщающее повторение
Роль  физики  и  астрономии  в  экономической,  технологической,  социальной  и
этической  сферах  деятельности  человека,  роль  и  место  физики  и  астрономии  в
современной  научной  картине  мира,  роль  физической  теории  в  формировании
представлений  о  физической  картине  мира,  место  физической  картины  мира  в
общем ряду современных естественно-научных представлений о природе.
Межпредметные связи
Изучение  курса  физики  базового  уровня  в  11  классе  осуществляется  с  учётом
содержательных межпредметных связей  с  курсами математики,  биологии,  химии,
географии и технологии.
Межпредметные  понятия,  связанные  с  изучением  методов  научного  познания:
явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение,
эксперимент, моделирование, модель, измерение.
Математика: решение системы уравнений,  тригонометрические  функции:  синус,
косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их
проекции  на  оси  координат,  сложение  векторов,  производные  элементарных
функций, признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и
объёма тел.



Биология: электрические  явления  в  живой  природе,  колебательные  движения  в
живой природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые
организмы.
Химия: строение  атомов  и  молекул,  кристаллическая  структура  твёрдых  тел,
механизмы образования кристаллической решётки, спектральный анализ.
География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной
поверхности, предсказание землетрясений.
Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель,
индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь,
проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение  учебного  предмета  «Физика»  на  уровне  среднего  общего  образования
(базовый  уровень)  должно  обеспечить  достижение  следующих  личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения учебного  предмета  «Физика» должны отражать
готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться  сформированной
внутренней  позицией  личности,  системой  ценностных  ориентаций,  позитивных
внутренних  убеждений,  соответствующих  традиционным  ценностям  российского
общества,  расширение  жизненного  опыта  и  опыта  деятельности  в  процессе
реализации  основных  направлений  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  в
части:
1) гражданского воспитания:
сформированность  гражданской  позиции  обучающегося  как  активного  и
ответственного члена российского общества;
принятие  традиционных  общечеловеческих  гуманистических  и  демократических
ценностей; 
готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,
участвовать в самоуправлении в образовательной организации;
умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  с  их
функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 
ценностное  отношение  к  государственным  символам,  достижениям  российских
учёных в области физики и техники;
3) духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь
на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего
физической науке;
5) трудового воспитания:



интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  в  том  числе
связанным с физикой и техникой,  умение совершать осознанный выбор будущей
профессии и реализовывать собственные жизненные планы;
готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на
протяжении всей жизни;
6) экологического воспитания:
сформированность  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем; 
планирование  и  осуществление  действий  в  окружающей среде  на  основе  знания
целей устойчивого развития человечества; 
расширение  опыта  деятельности  экологической  направленности  на  основе
имеющихся знаний по физике;
7) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития физической науки;
осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики
осуществлять  проектную  и  исследовательскую  деятельность  индивидуально  и  в
группе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
самостоятельно  формулировать  и  актуализировать  проблему,  рассматривать  её
всесторонне; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных
и нематериальных ресурсов;
вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать  соответствие  результатов  целям,
оценивать риски последствий деятельности; 
координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
Базовые исследовательские действия:
владеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями  и  методами  физической
науки;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области
физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения
задач физического содержания, применению различных методов познания; 



владеть  видами  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при
создании учебных проектов в области физики; 
выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать
гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,
задавать параметры и критерии решения;
анализировать  полученные  в  ходе  решения  задачи  результаты,  критически
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;
ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной деятельности,  в
том числе при изучении физики;
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;
уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:
владеть навыками получения информации физического содержания из источников
разных  типов,  самостоятельно  осуществлять  поиск,  анализ,  систематизацию  и
интерпретацию информации различных видов и форм представления;
оценивать достоверность информации; 
использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
создавать  тексты  физического  содержания  в  различных  форматах  с  учётом
назначения  информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму
представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
развёрнуто  и  логично  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  языковых
средств;
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать  тематику  и  методы совместных действий с  учётом общих интересов  и
возможностей каждого члена коллектива; 
принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  и  координировать
действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 



оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат
по разработанным критериям;
предлагать  новые  проекты,  оценивать  идеи  с  позиции  новизны,  оригинальности,
практической значимости; 
осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,
проявлять творчество и воображение, быть инициативным.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
самостоятельно  осуществлять  познавательную  деятельность  в  области  физики  и
астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;
самостоятельно  составлять  план  решения  расчётных  и  качественных  задач,  план
выполнения  практической  работы  с  учётом  имеющихся  ресурсов,  собственных
возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его,  брать на себя ответственность за
решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  эрудиции  в  области  физики,
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность,  оценивать
соответствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки.
В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для
уровня  среднего  общего  образования  у  обучающихся  совершенствуется
эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в
себе;



саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать
ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным
изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней  мотивации,  включающей  стремление  к  достижению  цели  и  успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей; 
эмпатии,  включающей  способность  понимать  эмоциональное  состояние  других,
учитывать  его  при  осуществлении  общения,  способность  к  сочувствию  и
сопереживанию;
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу обучения  в 10 классе предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в
практической деятельности людей;
учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей:  материальная
точка,  инерциальная  система  отсчёта,  абсолютно  твёрдое  тело,  идеальный  газ,
модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при
решении физических задач;
распознавать  физические  явления  (процессы)  и  объяснять  их  на  основе  законов
механики,  молекулярно-кинетической  теории  строения  вещества  и
электродинамики:  равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение,
свободное  падение  тел,  движение  по  окружности,  инерция,  взаимодействие  тел,
диффузия,  броуновское движение,  строение жидкостей и твёрдых тел,  изменение
объёма  тел  при  нагревании  (охлаждении),  тепловое  равновесие,  испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышение
давления  газа  при  его  нагревании  в  закрытом  сосуде,  связь  между  параметрами
состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов;
описывать  механическое  движение,  используя физические  величины:  координата,
путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  сила,  импульс  тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность;  при  описании правильно  трактовать  физический смысл  используемых
величин,  их  обозначения  и  единицы,  находить  формулы,  связывающие  данную
физическую величину с другими величинами;
описывать  изученные  тепловые  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя
физические  величины:  давление газа,  температура,  средняя  кинетическая  энергия
хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество



теплоты,  внутренняя  энергия,  работа  газа,  коэффициент  полезного  действия
теплового  двигателя;  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл
используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы,  находить  формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинам;
описывать  изученные  электрические  свойства  вещества  и  электрические  явления
(процессы),  используя  физические  величины:  электрический заряд,  электрическое
поле,  напряжённость  поля,  потенциал,  разность  потенциалов;  при  описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы;  указывать  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с
другими величинами;
анализировать  физические  процессы  и  явления,  используя  физические  законы  и
принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
механической  энергии,  закон  сохранения  импульса,  принцип  суперпозиции  сил,
принцип  равноправия  инерциальных  систем  отсчёта,  молекулярно-кинетическую
теорию строения  вещества,  газовые законы,  связь  средней  кинетической энергии
теплового  движения  молекул  с  абсолютной  температурой,  первый  закон
термодинамики, закон сохранения электрического заряда,  закон Кулона, при этом
различать  словесную  формулировку  закона,  его  математическое  выражение  и
условия (границы, области) применимости;
объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств;
различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
выполнять  эксперименты  по  исследованию  физических  явлений  и  процессов  с
использованием  прямых  и  косвенных  измерений,  при  этом  формулировать
проблему/задачу  и  гипотезу  учебного  эксперимента,  собирать  установку  из
предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;
осуществлять  прямые  и  косвенные  измерения  физических  величин,  при  этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки
погрешностей измерений;
исследовать  зависимости  между  физическими  величинами  с  использованием
прямых измерений,  при этом конструировать  установку,  фиксировать  результаты
полученной  зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать
выводы по результатам исследования;
соблюдать  правила  безопасного  труда  при  проведении  исследований  в  рамках
учебного  эксперимента,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с
использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
решать  расчётные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью,  используя
физические  законы  и  принципы,  на  основе  анализа  условия  задачи  выбирать
физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для



её  решения,  проводить  расчёты  и  оценивать  реальность  полученного  значения
физической величины;
решать  качественные  задачи:  выстраивать  логически  непротиворечивую  цепочку
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;
использовать  при  решении  учебных  задач  современные  информационные
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной
и  научно-популярной  информации,  полученной  из  различных  источников,
критически анализировать получаемую информацию;
приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие
науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
использовать  теоретические  знания  по  физике  в  повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими
устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического
поведения в окружающей среде;
работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу
группы,  рационально  распределять  обязанности  и  планировать  деятельность  в
нестандартных  ситуациях,  адекватно  оценивать  вклад  каждого  из  участников
группы в решение рассматриваемой проблемы.
К концу обучения  в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны
отражать сформированность у обучающихся умений:
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной
научной  картины  мира,  в  развитии  современной  техники  и  технологий,  в
практической  деятельности  людей,  целостность  и  единство  физической  картины
мира;
учитывать  границы  применения  изученных  физических  моделей:  точечный
электрический заряд,  луч света,  точечный источник света,  ядерная модель атома,
нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач;
распознавать  физические  явления  (процессы)  и  объяснять  их  на  основе  законов
электродинамики  и  квантовой  физики:  электрическая  проводимость,  тепловое,
световое,  химическое,  магнитное  действия  тока,  взаимодействие  магнитов,
электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током  и
движущийся  заряд,  электромагнитные  колебания  и  волны,  прямолинейное
распространение  света,  отражение,  преломление,  интерференция,  дифракция  и
поляризация  света,  дисперсия  света,  фотоэлектрический  эффект  (фотоэффект),
световое  давление,  возникновение  линейчатого  спектра  атома  водорода,
естественная и искусственная радиоактивность;
описывать  изученные  свойства  вещества  (электрические,  магнитные,  оптические,
электрическую  проводимость  различных  сред)  и  электромагнитные  явления
(процессы),  используя  физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,



электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  разность  потенциалов,
электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила
Лоренца,  индуктивность  катушки,  энергия  электрического  и  магнитного  полей,
период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе
гармонических  электромагнитных  колебаний,  фокусное  расстояние  и  оптическая
сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин,  их  обозначения  и  единицы,  указывать  формулы,  связывающие  данную
физическую величину с другими величинами;
описывать  изученные  квантовые  явления  и  процессы,  используя  физические
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и
импульс фотона,  период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы,  указывать  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать  физические  процессы  и  явления,  используя  физические  законы  и
принципы:  закон  Ома,  законы  последовательного  и  параллельного  соединения
проводников,  закон  Джоуля–Ленца,  закон  электромагнитной  индукции,  закон
прямолинейного  распространения  света,  законы  отражения  света,  законы
преломления  света,  уравнение  Эйнштейна  для  фотоэффекта,  закон  сохранения
энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон
сохранения массового числа,  постулаты Бора,  закон радиоактивного распада,  при
этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и
условия (границы, области) применимости;
определять  направление вектора индукции магнитного поля проводника с  током,
силы Ампера и силы Лоренца;
строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой;
выполнять  эксперименты  по  исследованию  физических  явлений  и  процессов  с
использованием  прямых  и  косвенных  измерений:  при  этом  формулировать
проблему/задачу  и  гипотезу  учебного  эксперимента,  собирать  установку  из
предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы;
осуществлять  прямые  и  косвенные  измерения  физических  величин,  при  этом
выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки
погрешностей измерений;
исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений:
при  этом  конструировать  установку,  фиксировать  результаты  полученной
зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать  выводы  по
результатам исследования;



соблюдать  правила  безопасного  труда  при  проведении  исследований  в  рамках
учебного  эксперимента,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  с
использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;
решать  расчётные  задачи  с  явно  заданной  физической  моделью,  используя
физические  законы  и  принципы,  на  основе  анализа  условия  задачи  выбирать
физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для
её  решения,  проводить  расчёты  и  оценивать  реальность  полученного  значения
физической величины;
решать  качественные  задачи:  выстраивать  логически  непротиворечивую  цепочку
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;
использовать  при  решении  учебных  задач  современные  информационные
технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной
и  научно-популярной  информации,  полученной  из  различных  источников,
критически анализировать получаемую информацию;
объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать
условия их безопасного использования в повседневной жизни;
приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие
науки,  в  объяснение  процессов  окружающего  мира,  в  развитие  техники  и
технологий;
использовать  теоретические  знания  по  физике  в  повседневной  жизни  для
обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими
устройствами,  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического
поведения в окружающей среде;
работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу
группы,  рационально  распределять  обязанности  и  планировать  деятельность  в
нестандартных  ситуациях,  адекватно  оценивать  вклад  каждого  из  участников
группы в решение рассматриваемой проблемы.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

Раздел 1. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1 Физика и методы научного познания  2 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

Итого по разделу  2

Раздел 2. МЕХАНИКА

2.1 Кинематика  5 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

2.2 Динамика  7 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

2.3 Законы сохранения в механике  6  1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

Итого по разделу  18

Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

3.1
Основы молекулярно-кинетической 
теории

 9  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

3.2 Основы термодинамики  10  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

3.3
Агрегатные состояния вещества. 
Фазовые переходы

 5 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  



Итого по разделу  24

Раздел 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

4.1 Электростатика  10  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

4.2
Постоянный электрический ток. Токи в 
различных средах

 12  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  bf  72  

Итого по разделу  22

Резервное время  2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  3  3



 11 КЛАСС 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

1.1
Магнитное поле. Электромагнитная 
индукция

 11  1  3 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

Итого по разделу  11

Раздел 2. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

2.1
Механические и электромагнитные 
колебания

 9  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

2.2
Механические и электромагнитные 
волны

 5  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

2.3 Оптика  10  3 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

Итого по разделу  24

Раздел 3. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

3.1
Основы специальной теории 
относительности

 4  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

Итого по разделу  4

Раздел 4. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

4.1 Элементы квантовой оптики  6 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  



4.2 Строение атома  4 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

4.3 Атомное ядро  5 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

Итого по разделу  15

Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ

5.1 Элементы астрономии и астрофизики  7  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

Итого по разделу  7

Раздел 6. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ

6.1 Обобщающее повторение  4 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /7  f  41  c  97  c  

Итого по разделу  4

Резервное время  3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  4  7





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучени
я

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1
Физика — наука о природе. 
Научные методы познания 
окружающего мира

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  32  e  2  

2

Роль и место физики в 
формировании современной 
научной картины мира, в 
практической деятельности людей

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  33  e  6  

3

Механическое движение. 
Относительность механического 
движения. Перемещение, скорость, 
ускорение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3508  

4
Равномерное прямолинейное 
движение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3620  

5
Равноускоренное прямолинейное 
движение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  372  e  

6
Свободное падение. Ускорение 
свободного падения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  39  cc  

7
Криволинейное движение. 
Движение материальной точки по 
окружности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  ada  

8 Принцип относительности Галилея.  1 Библиотека ЦОК 



Инерциальные системы отсчета. 
Первый закон Ньютона

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  be  8  

9
Масса тела. Сила. Принцип 
суперпозиции сил. Второй закон 
Ньютона для материальной точки

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  be  8  

10
Третий закон Ньютона для 
материальных точек

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  be  8  

11
Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. Первая космическая 
скорость

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  d  00  

12
Сила упругости. Закон Гука. Вес 
тела

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  e  18  

13
Сила трения. Коэффициент трения. 
Сила сопротивления при движении 
тела в жидкости или газе

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  3  f  76  

14

Поступательное и вращательное 
движение абсолютно твёрдого тела. 
Момент силы. Плечо силы. Условия
равновесия твёрдого тела

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  41  a  6  

15

Импульс материальной точки, 
системы материальных точек. 
Импульс силы. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  43  d  6  

16

Работа и мощность силы. 
Кинетическая энергия материальной̆
точки. Теорема об изменении 
кинетической̆ энергии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4502  

17 Потенциальная энергия.  1 Библиотека ЦОК 



Потенциальная энергия упруго 
деформированной пружины. 
Потенциальная энергия тела вблизи 
поверхности Земли

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  461  a  

18

Потенциальные и непотенциальные 
силы. Связь работы 
непотенциальных сил с изменением 
механической энергии системы тел. 
Закон сохранения механической 
энергии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  478  c  

19

Лабораторная работа 
«Исследование связи работы силы с 
изменением механической энергии 
тела на примере растяжения 
резинового жгута»

 1  1

20
Контрольная работа по теме 
«Кинематика. Динамика. Законы 
сохранения в механике»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4  b  74  

21
Основные положения молекулярно-
кинетической теории. Броуновское 
движение. Диффузия

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4  dc  2  

22

Характер движения и 
взаимодействия частиц вещества. 
Модели строения газов, жидкостей 
и твёрдых тел

 1

23
Масса молекул. Количество 
вещества. Постоянная Авогадро

 1

24 Тепловое равновесие. Температура  1



и её измерение. Шкала температур 
Цельсия

25
Идеальный газ в МКТ. Основное 
уравнение МКТ

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  4  fde  

26

Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии 
движения молекул. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  511  e  

27 Закон Дальтона. Газовые законы  1

28

Лабораторная работа 
«Исследование зависимости между 
параметрами состояния 
разреженного газа»

 1  1

29
Изопроцессы в идеальном газе и их 
графическое представление

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  570  e  

30

Внутренняя энергия 
термодинамической системы и 
способы её изменения. Количество 
теплоты и работа. Внутренняя 
энергия одноатомного идеального 
газа

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5952  

31 Виды теплопередачи  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5  c  36  

32
Удельная теплоёмкость вещества. 
Количество теплоты при 
теплопередаче. Адиабатный процесс

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5  c  36  

33
Первый закон термодинамики и его 
применение к изопроцессам

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  5  efc  



34
Необратимость процессов в 
природе. Второй закон 
термодинамики

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6230  

35
Принцип действия и КПД тепловой 
машины

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  600  a  

36 Цикл Карно и его КПД  1

37
Экологические проблемы 
теплоэнергетики

 1

38
Обобщающий урок «Молекулярная 
физика. Основы термодинамики»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6938  

39
Контрольная работа по теме 
«Молекулярная физика. Основы 
термодинамики»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  a  50  

40
Парообразование и конденсация. 
Испарение и кипение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  63  b  6  

41
Абсолютная и относительная 
влажность воздуха. Насыщенный 
пар

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  64  d  8  

42

Твёрдое тело. Кристаллические и 
аморфные тела. Анизотропия 
свойств кристаллов. Жидкие 
кристаллы. Современные материалы

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  65  f  0  

43
Плавление и кристаллизация. 
Удельная теплота плавления. 
Сублимация

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6708  

44 Уравнение теплового баланса  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6820  

45 Электризация тел. Электрический  1 Библиотека ЦОК 



заряд. Два вида электрических 
зарядов

https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  bcc  

46
Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Закон сохранения 
электрического заряда

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  bcc  

47
Взаимодействие зарядов. Закон 
Кулона. Точечный электрический 
заряд

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  ce  4  

48

Напряжённость электрического 
поля. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Линии 
напряжённости

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  df  2  

49
Работа сил электростатического 
поля. Потенциал. Разность 
потенциалов

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  6  f  00  

50
Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. 
Диэлектрическая проницаемость

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7018  

51 Электроёмкость. Конденсатор  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7126  

52
Электроёмкость плоского 
конденсатора. Энергия заряженного 
конденсатора

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  72  c  0  

53
Лабораторная работа "Измерение 
электроёмкости конденсатора"

 1  1

54 Принцип действия и применение 
конденсаторов, копировального 
аппарата, струйного принтера. 

 1



Электростатическая защита. 
Заземление электроприборов

55

Электрический ток, условия его 
существования. Постоянный ток. 
Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление. Закон Ома для 
участка цепи

 1

56

Последовательное, параллельное, 
смешанное соединение 
проводников. Лабораторная работа 
«Изучение смешанного соединения 
резисторов»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  74  f  0  

57
Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7838  

58

Закон Ома для полной (замкнутой) 
электрической цепи. Короткое 
замыкание. Лабораторная работа 
«Измерение ЭДС источника тока и 
его внутреннего сопротивления»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  7  ae  0  

59

Электронная проводимость твёрдых
металлов. Зависимость 
сопротивления металлов от 
температуры. Сверхпроводимость

 1

60
Электрический ток в вакууме. 
Свойства электронных пучков

 1

61 Полупроводники, их собственная и 
примесная проводимость. Свойства 
p—n-перехода. Полупроводниковые

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  84  ae  



приборы

62

Электрический ток в растворах и 
расплавах электролитов. 
Электролитическая диссоциация. 
Электролиз

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  82  ba  

63

Электрический ток в газах. 
Самостоятельный и 
несамостоятельный разряд. Молния.
Плазма

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  84  ae  

64

Электрические приборы и 
устройства и их практическое 
применение. Правила техники 
безопасности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  86  fc  

65
Обобщающий урок 
«Электродинамика»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  88  be  

66

Контрольная работа по теме 
«Электростатика. Постоянный 
электрический ток. Токи в 
различных средах»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  8  a  8  a  

67
Резервный урок. Контрольная 
работа по теме "Электродинамика"

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  8  c  56  

68
Резервный урок. Обобщающий урок
по темам 10 класса

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  8  f  6  c  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  3  3



 11 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

1

Постоянные магниты и их 
взаимодействие. Магнитное поле. 
Вектор магнитной индукции. Линии
магнитной индукции

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  9778  

2

Магнитное поле проводника с 
током. Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие проводников с 
током

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  98  fe  

3
Лабораторная работа «Изучение 
магнитного поля катушки с током»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  98  fe  

4

Действие магнитного поля на 
проводник с током. Сила Ампера. 
Лабораторная работа 
«Исследование действия 
постоянного магнита на рамку с 
током»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  9  ac  0  

5

Действие магнитного поля на 
движущуюся заряженную частицу. 
Сила Лоренца. Работа силы 
Лоренца

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  c  9  df  4  

6 Электромагнитная индукция. Поток
вектора магнитной индукции. ЭДС 

 1



индукции. Закон электромагнитной 
индукции Фарадея

7
Лабораторная работа 
«Исследование явления 
электромагнитной индукции»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ca  150  

8

Индуктивность. Явление 
самоиндукции. ЭДС самоиндукции.
Энергия магнитного поля катушки с
током. Электромагнитное поле

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ca  600  

9

Технические устройства и их 
применение: постоянные магниты, 
электромагниты, электродвигатель, 
ускорители элементарных частиц, 
индукционная печь

 1

10
Обобщающий урок «Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cab  82  

11
Контрольная работа по теме 
«Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cad  58  

12

Свободные механические 
колебания. Гармонические 
колебания. Уравнение 
гармонических колебаний. 
Превращение энергии

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  caf  06  

13

Лабораторная работа 
«Исследование зависимости 
периода малых колебаний груза на 
нити от длины нити и массы груза»

 1  1



14

Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания в 
идеальном колебательном контуре. 
Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cb  820  

15
Формула Томсона. Закон 
сохранения энергии в идеальном 
колебательном контуре

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cb  9  c  4  

16

Представление о затухающих 
колебаниях. Вынужденные 
механические колебания. Резонанс. 
Вынужденные электромагнитные 
колебания

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cbb  86  

17

Переменный ток. Синусоидальный 
переменный ток. Мощность 
переменного тока. Амплитудное и 
действующее значение силы тока и 
напряжения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cbd  34  

18
Трансформатор. Производство, 
передача и потребление 
электрической энергии

 1

19

Устройство и практическое 
применение электрического звонка, 
генератора переменного тока, 
линий электропередач

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cc  324  

20 Экологические риски при 
производстве электроэнергии. 
Культура использования 
электроэнергии в повседневной 

 1



жизни

21

Механические волны, условия 
распространения. Период. Скорость
распространения и длина волны. 
Поперечные и продольные волны

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cca  54  

22
Звук. Скорость звука. Громкость 
звука. Высота тона. Тембр звука

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ccc  0  c  

23
Электромагнитные волны, их 
свойства и скорость. Шкала 
электромагнитных волн

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ccfe  0  

24
Принципы радиосвязи и 
телевидения. Развитие средств 
связи. Радиолокация

 1

25
Контрольная работа «Колебания и 
волны»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cc  6  f  8  

26

Прямолинейное распространение 
света в однородной среде. 
Точечный источник света. Луч 
света

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cd  350  

27
Отражение света. Законы 
отражения света. Построение 
изображений в плоском зеркале

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cd  4  e  0  

28

Преломление света. Полное 
внутреннее отражение. Предельный
угол полного внутреннего 
отражения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cd  7  f  6  

29
Лабораторная работа «Измерение 
показателя преломления стекла»

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cd  67  a  



30
Линзы. Построение изображений в 
линзе. Формула тонкой линзы. 
Увеличение линзы

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cdd  1  e  

31
Лабораторная работа 
«Исследование свойств 
изображений в линзах»

 1  1

32

Дисперсия света. Сложный состав 
белого света. Цвет. Лабораторная 
работа «Наблюдение дисперсии 
света»

 1  1

33
Интерференция света. Дифракция 
света. Дифракционная решётка

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  ced  22  

34
Поперечность световых волн. 
Поляризация света

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cf  02  e  

35
Оптические приборы и устройства и
условия их безопасного применения

 1

36

Границы применимости 
классической механики. Постулаты 
специальной теории 
относительности

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cf  862  

37
Относительность одновременности.
Замедление времени и сокращение 
длины

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cfa  42  

38
Энергия и импульс релятивистской 
частицы. Связь массы с энергией и 
импульсом. Энергия покоя

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cfc  68  

39 Контрольная работа «Оптика. 
Основы специальной теории 

 1  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cf  6  f  0  



относительности»

40
Фотоны. Формула Планка. Энергия 
и импульс фотона

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cfe  16  

41
Открытие и исследование 
фотоэффекта. Опыты А. Г. 
Столетова

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  cffc  4  

42
Законы фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. 
«Красная граница» фотоэффекта

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  015  e  

43
Давление света. Опыты П. Н. 
Лебедева. Химическое действие 
света

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  04  a  6  

44

Технические устройства и 
практическое применение: 
фотоэлемент, фотодатчик, 
солнечная батарея, светодиод

 1

45
Решение задач по теме «Элементы 
квантовой оптики»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  0302  

46
Модель атома Томсона. Опыты 
Резерфорда по рассеянию α-частиц. 
Планетарная модель атома

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  091  a  

47 Постулаты Бора  1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  0  afa  

48
Излучение и поглощение фотонов 
при переходе атома с одного уровня
энергии на другой. Виды спектров

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  0  afa  

49 Волновые свойства частиц. Волны 
де Бройля. Корпускулярно-

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  0  ca  8  



волновой дуализм. Спонтанное и 
вынужденное излучение

50
Открытие радиоактивности. Опыты 
Резерфорда по определению состава
радиоактивного излучения

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  0  fd  2  

51

Свойства альфа-, бета-, гамма-
излучения. Влияние 
радиоактивности на живые 
организмы

 1

52

Открытие протона и нейтрона. 
Изотопы. Альфа-распад. 
Электронный и позитронный бета-
распад. Гамма-излучение

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  1162  

53

Энергия связи нуклонов в ядре. 
Ядерные реакции. Ядерный 
реактор. Проблемы, перспективы, 
экологические аспекты ядерной 
энергетики

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  1356  

54

Элементарные частицы. Открытие 
позитрона. Методы наблюдения и 
регистрации элементарных частиц. 
Круглый стол «Фундаментальные 
взаимодействия. Единство 
физической картины мира»

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  0  e  38  

55
Вид звёздного неба. Созвездия, 
яркие звёзды, планеты, их видимое 
движение. Солнечная система

 1

56 Солнце. Солнечная активность.  1



Источник энергии Солнца и звёзд

57

Звёзды, их основные 
характеристики. Звёзды главной 
последовательности. Внутреннее 
строение звёзд. Современные 
представления о происхождении и 
эволюции Солнца и звёзд

 1

58

Млечный Путь — наша Галактика. 
Положение и движение Солнца в 
Галактике. Галактики. Чёрные 
дыры в ядрах галактик

 1

59

Вселенная. Разбегание галактик. 
Теория Большого взрыва. 
Реликтовое излучение. 
Метагалактика

 1

60 Нерешенные проблемы астрономии  1

61
Контрольная работа «Элементы 
астрономии и астрофизики»

 1  1

62

Обобщающий урок. Роль физики и 
астрономии в экономической, 
технологической, социальной и 
этической сферах деятельности 
человека

 1

63
Обобщающий урок. Роль и место 
физики и астрономии в 
современной научной картине мира

 1

64 Обобщающий урок. Роль 
физической теории в формировании

 1



представлений о физической 
картине мира

65

Обобщающий урок. Место 
физической картины мира в общем 
ряду современных естественно-
научных представлений о природе

 1

66
Резервный урок. Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция

 1

67
Резервный урок. Оптика. Основы 
специальной теории 
относительности

 1

68
Резерный урок. Квантовая физика. 
Элементы астрономии и 
астрофизики

 1 Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  ff  0  d  1784  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 68  4  7





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 • Физика, 10 класс/ Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. под 

редакцией Парфентьевой Н.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»

 • Физика, 11 класс/ Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. под 

редакцией Парфентьевой Н.А., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

 Физика : 10—11 кл. : поуроч. планирование: пособие —М. : Просвещение, 

2013. — 128 с. для учителей общеобразоват. организац 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

 https://m.edsoo.ru 





Химия



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  химии  на  уровне  среднего  общего  образования

разработана на основе Федерального  закона от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об
образованиивРоссийскойФедерации»,требованийкрезультатамосвоения
федеральной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
(ФОП  СОО),  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте  СОО,  с  учётом  Концепции  преподавания
учебного  предмета  «Химия»  в  образовательных  организациях Российской
Федерации,  реализующих  основные  образовательные  программы,  и
основных  положений  «Стратегии  развития  воспитания  в  Российской
Федерациина период до2025 года»  (Распоряжение Правительства РФот
29.05.2015№996-р.).

Основу подходов к разработке программыпо химии,  к определению
общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствами
учебногопредмета«Химия»для10–11классовнабазовомуровнесоставили
концептуальные  положения ФГОС СОО  о  взаимообусловленности  целей,
содержания,  результатов  обучения  и  требований  к  уровню  подготовки
выпускников.

Химическое  образование,  получаемое  выпускниками
общеобразовательной  организации,  является  неотъемлемой  частью  их
образованности.  Оно  служит  завершающим  этапом  реализации  на
соответствующем  ему  базовом  уровне  ключевых  ценностей,  присущих
целостной  системе  химического  образования.  Эти  ценности  касаются
познаниязаконовприроды,формированиямировоззренияиобщейкультуры
человека,  а  также  экологически  обоснованного  отношения  к  своему
здоровью  и  природной  среде.  Реализуется  химическое  образование
обучающихсянауровнесреднегообщегообразованиясредствамиучебного
предмета  «Химия»,  содержание  и  построение  которого  определены  в
программе  по  химии  с  учётом  специфики  науки  химии,  её  значения  в
познании  природы и  в материальной жизни  общества,  а  также  с  учётом
общих  целей  и  принципов,  характеризующих  современное  состояние
системысреднегообщегообразованиявРоссийскойФедерации.

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукиграетособуюрольв
современнойцивилизации,всозданииновойбазыматериальнойкультуры.
Онавноситсвойвкладвформированиерациональногонаучногомышления,
всозданиецелостногопредставленияобокружающеммирекакоединстве
природыи человека, которое формируется в химиина основе понимания
вещественного  состава  окружающего мира,  осознания  взаимосвязи между
строениемвеществ,ихсвойствамиивозможнымиобластямиприменения.



Тесновзаимодействуясдругимиестественныминауками,химиястала
неотъемлемойчастьюмировойкультуры,необходимымусловиемуспешного
труда  и  жизни  каждого  члена  общества.  Современная  химия  как  наука
созидательная,  как  наука  высоких  технологий  направлена  на  решение
глобальных  проблем  устойчивого  развития  человечества  –  сырьевой,
энергетической,пищевой,экологическойбезопасностииохраныздоровья.

В  соответствии  с  общими  целями  и  принципами  среднего  общего
образованиясодержаниепредмета«Химия»(10–11классы,базовыйуровень
изучения)ориентированопреимущественнонаобщекультурнуюподготовку
обучающихся,  необходимую  им  для  выработки  мировоззренческих
ориентиров,  успешного  включения  в  жизнь  социума,  продолжения
образованиявразличныхобластях,несвязанныхнепосредственносхимией.

Составляющими  предмета  «Химия»  являются  базовые  курсы  –
«Органическая  химия»  и  «Общая  и  неорганическая  химия»,  основным
компонентомсодержаниякоторыхявляютсяосновыбазовойнауки:система
знанийпонеорганическойхимии(свключениемзнанийизобщейхимии)и
органическойхимии.Формированиеданнойсистемызнанийприизучении
предмета  обеспечивает  возможность  рассмотрения  всего  многообразия
веществнаосновеобщихпонятий,законовитеорийхимии.

Структура  содержания  курсов  –  «Органическая  химия»  и  «Общая  и
неорганическая  химия»  сформирована  в  программе  по  химии  на  основе
системного  подхода  к  изучению  учебного  материала  и  обусловлена
исторически  обоснованным  развитием  знаний  на  определённых
теоретических  уровнях.  Так,  в  курсе  органической  химии  вещества
рассматриваются  на  уровне  классической  теории  строения  органических
соединений,  а  также  на  уровне  стереохимических  и  электронных
представлений  о  строении  веществ.  Сведения  об  изучаемых  в  курсе
веществахдаютсявразвитии–отуглеводородовдосложныхбиологически
активных  соединений.  В  курсе  органической  химии  получают  развитие
сформированныенауровнеосновногообщегообразованияпервоначальные
представленияохимическойсвязи,классификационныхпризнакахвеществ,
зависимостисвойстввеществотихстроения,охимическойреакции.

Под  новым  углом  зрения  в  предмете  «Химия»  базового  уровня
рассматривается  изученный  на  уровне  основного  общего  образования
теоретический  материал  и  фактологические  сведения  о  веществах  и
химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая
химия»  обучающимся  предоставляется  возможность  осознать  значение
периодическогозаконасобщетеоретическихиметодологическихпозиций,



глубже  понять  историческое  изменение  функций  этого  закона  –  от
обобщающейдообъясняющейипрогнозирующей.

Единаясистемазнанийоважнейшихвеществах,ихсоставе,строении,
свойствах и применении, а такжео химическихреакциях, их сущности и
закономерностях  протекания  дополняется  в  курсах  10  и  11  классов
элементами  содержания,  имеющими  культурологический  и  прикладной
характер.  Эти  знания  способствуют  пониманию  взаимосвязи  химии  с
другими  науками,  раскрывают  её  роль  в  познавательной  и  практической
деятельности  человека,  способствуют  воспитанию  уважения  к  процессу
творчествавобластитеорииипрактическихприложенийхимии,помогают
выпускнику  ориентироваться  в  общественно  и  личностно  значимых
проблемах,  связанных  с  химией,  критически  осмысливать  информацию и
применять  её  для  пополнения  знаний,  решения  интеллектуальных  и
экспериментальныхисследовательскихзадач.Вцеломсодержаниеучебного
предмета  «Химия»  данного  уровня  изучения  ориентировано  на
формирование  у  обучающихся мировоззренческой  основы для  понимания
философских  идей,  таких  как:  материальное  единство  неорганического  и
органического  мира,  обусловленность  свойств  веществ  их  составом  и
строением,  познаваемость  природных  явлений  путём  эксперимента  и
решения  противоречий  между  новыми  фактами  и  теоретическими
предпосылками,осознаниеролихимииврешенииэкологическихпроблем,а
такжепроблемсбереженияэнергетическихресурсов,сырья,созданияновых
технологийиматериалов.

В  плане  решения  задач  воспитания,  развития  и  социализации
обучающихся  принятые  программой  по  химии  подходы  к  определению
содержания  и  построения  предмета  предусматривают  формирование
универсальных  учебных  действий,  имеющих  базовое  значение  для
различных  видов  деятельности:  решения  проблем,  поиска,  анализа  и
обработкиинформации,необходимыхдляприобретенияопытапрактической
иисследовательской деятельности,  занимающейважное место в познании
химии.

В  практике  преподавания  химии  как  на  уровне  основного  общего
образования,такинауровнесреднегообщегообразования,приопределении
содержательной  характеристики  целей  изучения  предмета  направлением
первостепенной  значимости  традиционно признаётся формирование  основ
химическойнаукикакобластисовременногоестествознания,практической
деятельностичеловекаикакодногоизкомпонентовмировойкультуры.С
методической  точки  зрения  такой подход к  определению целей изучения
предметаявляетсявполнеоправданным.



Согласно  данной  точке  зрения  главными  целями  изучения  предмета
«Химия»набазовомуровне(10–11кл.)являются:

 формирование  системы  химических  знаний  как  важнейшей
составляющейестественно-научнойкартинымира,восновекоторой
лежатключевыепонятия,фундаментальныезаконыитеориихимии,
освоение  языка науки,  усвоение  и  понимание  сущности доступных
обобщениймировоззренческого характера, ознакомление с историей
ихразвитияистановления;

 формированиеиразвитиепредставленийонаучныхметодахпознания
веществ  и  химических  реакций,  необходимых  для  приобретения
умений  ориентироваться  в  мире  веществ  и  химических  явлений,
имеющихместовприроде,впрактическойиповседневнойжизни;

 развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдением
и  объяснением  химического  эксперимента,  соблюдением  правил
безопасногообращениясвеществами.

Нарядусэтим,содержательнаяхарактеристикацелейизадачизучения
предметавпрограммепохимииуточненаискорректированавсоответствии
сновымиприоритетамивсистемесреднегообщегообразования.Сегодняв
преподавании  химии  в  большей  степени  отдаётся  предпочтение
практической  компоненте  содержания  обучения,  ориентированной  на
подготовкувыпускникаобщеобразовательнойорганизации, владеющегоне
набором  знаний,  а  функциональной  грамотностью,  то  есть  способами  и
умениямиактивногополучениязнанийипримененияихвреальнойжизни
длярешенияпрактическихзадач.

В  связи  с  этим  при  изучении  предмета  «Химия»  доминирующее
значениеприобретаюттакиецелиизадачи,как:

адаптацияобучающихсякусловиямдинамичноразвивающегосямира,
формирование  интеллектуально  развитой  личности,  готовой  к
самообразованию,сотрудничеству, самостоятельномупринятиюграмотных
решенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхсвеществамииих
применением;

формирование  у  обучающихся  ключевых  навыков  (ключевых
компетенций),  имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов
деятельности:решенияпроблем,поиска,анализаиобработкиинформации,
необходимых  для  приобретения  опыта  деятельности,  которая  занимает
важное  место  в  познании  химии,  а  также  для  оценки  с  позиций
экологической  безопасности  характера  влияния  веществ  и  химических
процессовнаорганизмчеловекаиприроднуюсреду;



развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностейобучающихся:способностисамостоятельноприобретатьновые
знанияпохимиивсоответствиисжизненнымипотребностями,использовать
современныеинформационныетехнологиидляпоискаианализаучебнойи
научно-популярнойинформациихимическогосодержания;

формированиеиразвитиеуобучающихсяассоциативногоилогического
мышления,наблюдательности,собранности,аккуратности,которыеособенно
необходимы,  в  частности,  при  планировании  и  проведении  химического
эксперимента;

воспитание  у  обучающихся  убеждённости  в  гуманистической
направленности  химии,  её  важной  роли  в  решении  глобальных  проблем
рациональногоприродопользования,пополненияэнергетическихресурсови
сохранения  природного  равновесия,  осознания  необходимости  бережного
отношения  к  природе  и  своему  здоровью,  а  также  приобретения  опыта
использования  полученных  знаний  для  принятия  грамотных  решений  в
ситуациях,связанныхсхимическимиявлениями.

В  учебном  плане  среднего  общего  образования  предмет  «Химия»
базовогоуровнявходитвсоставпредметнойобласти«Естественно-научные
предметы».

Общеечислочасов,отведённыхдляизученияхимии,набазовомуровне
среднегообщегообразования,составляет68часов:в10классе–34часа(1
часвнеделю),в11классе–34часа(1часвнеделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Теоретические основы органической химии
Предметорганическойхимии:еёвозникновение,развитиеизначениев

получении  новых  веществ  и  материалов.  Теория  строения  органических
соединенийА.М.Бутлерова,еёосновныеположения.Структурныеформулы
органических  веществ.  Гомология,  изомерия.  Химическая  связь  в
органическихсоединениях–одинарныеикратныесвязи.

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Номенклатура
органических  соединений  (систематическая)  и  тривиальные  названия
важнейшихпредставителейклассоворганическихвеществ.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
ознакомление  с  образцами  органических  веществ  и  материалами  на  их
основе,  моделирование  молекул  органических  веществ,  наблюдение  и
описаниедемонстрационныхопытовпопревращениюорганическихвеществ
принагревании(плавление,обугливаниеигорение).

Углеводороды
Алканы:  состав  и  строение,  гомологический  ряд.  Метан  и  этан  –

простейшие  представители  алканов:  физические  и  химические  свойства
(реакции  замещения  и  горения),  нахождение  в  природе,  получение  и
применение.

Алкены:составистроение,гомологическийряд.Этиленипропилен–
простейшие  представители  алкенов:  физические  и  химические  свойства
(реакции  гидрирования,  галогенирования,  гидратации,  окисления  и
полимеризации),получениеиприменение.

Алкадиены:  бутадиен-1,3  и  метилбутадиен-1,3:  строение,  важнейшие
химические свойства  (реакция полимеризации). Получение синтетического
каучукаирезины.

Алкины:составиособенностистроения,гомологическийряд.Ацетилен
–  простейший  представитель  алкинов:  состав,  строение,  физические  и
химическиесвойства(реакциигидрирования,галогенирования,гидратации,
горения),получениеиприменение.

Арены. Бензол:  состав,  строение, физические и  химические  свойства
(реакциигалогенированияинитрования),получениеиприменение. Толуол:
состав,  строение,  физические  и  химические  свойства  (реакции
галогенирования  и  нитрования),  получение  и  применение. Токсичность



аренов.  Генетическая  связь  между  углеводородами,  принадлежащими  к
различнымклассам.

Природные  источники  углеводородов.  Природный  газ  и  попутные
нефтяные  газы. Нефть и  её происхождение. Способы переработки нефти:
перегонка,  крекинг  (термический,  каталитический),  пиролиз.  Продукты
переработкинефти,ихприменениевпромышленностиивбыту.Каменный
угольипродуктыегопереработки.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
ознакомление  с  образцами  пластмасс,  каучуков  и  резины,  коллекции
«Нефть»  и  «Уголь»,  моделирование  молекул  углеводородов  и
галогенопроизводных,проведение практическойработы:получениеэтилена
иизучениеегосвойств.

Расчётныезадачи.
Вычисления  по  уравнению  химической  реакции  (массы,  объёма,

количестваисходноговеществаилипродуктареакциипоизвестныммассе,
объёму,количествуодногоизисходныхвеществилипродуктовреакции).

Кислородсодержащие органические соединения
Предельные  одноатомные  спирты.  Метанол  и  этанол:  строение,

физические  и  химические  свойства  (реакции  с  активными  металлами,
галогеноводородами,  горение),  применение.  Водородные  связи  между
молекуламиспиртов.Действиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.

Многоатомные  спирты.  Этиленгликоль  и  глицерин:  строение,
физические  и  химические  свойства  (взаимодействие  со  щелочными
металлами,  качественная  реакция  на многоатомные  спирты). Действие  на
организмчеловека.Применениеглицеринаиэтиленгликоля.

Фенол:  строение  молекулы,  физические  и  химические  свойства.
Токсичностьфенола.Применениефенола.

Альдегиды  и кетоны.  Формальдегид,  ацетальдегид:  строение,
физические и химические свойства  (реакции окисленияи восстановления,
качественныереакции),получениеиприменение.

Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.  Муравьиная  и
уксуснаякислоты:строение, физическиеихимическиесвойства(свойства,
общиедляклассакислот,реакцияэтерификации),получениеиприменение.
Стеариновая и олеиновая кислотыкак представители высшихкарбоновых
кислот.Мылакаксоливысшихкарбоновыхкислот,ихмоющеедействие.

Сложные  эфиры  как  производные  карбоновых  кислот.  Гидролиз
сложныхэфиров.Жиры.Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическая
рольжиров.



Углеводы:  состав,  классификация  углеводов  (моно-,  ди-  и
полисахариды).Глюкоза–простейшиймоносахарид:особенностистроения
молекулы,  физические  и  химические  свойства  (взаимодействие  с
гидроксидоммеди(II), окисление аммиачнымрастворомоксида серебра(I),
восстановление,  брожение  глюкозы),  нахождение  в  природе,  применение,
биологическаяроль.Фотосинтез.Фруктозакакизомерглюкозы.

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмалаи
целлюлозы.  Физические  и  химические  свойства  крахмала  (гидролиз,
качественнаяреакциясиодом).

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
проведение,  наблюдение  и  описание  демонстрационных  опытов:  горение
спиртов,  качественные  реакции  одноатомных  спиртов  (окисление  этанола
оксидом  меди(II)),  многоатомных  спиртов  (взаимодействие  глицерина  с
гидроксидоммеди(II)),альдегидов(окислениеаммиачнымрастворомоксида
серебра(I)  и  гидроксидом  меди(II),  взаимодействие  крахмала  с  иодом),
проведениепрактическойработы:свойстварастворауксуснойкислоты.

Расчётныезадачи.
Вычисления  по  уравнению  химической  реакции  (массы,  объёма,

количестваисходноговеществаилипродуктареакциипоизвестныммассе,
объёму,количествуодногоизисходныхвеществилипродуктовреакции).

Азотсодержащиеорганическиесоединения.
Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Физические

ихимические свойства аминокислот(напримереглицина). Биологическое
значениеаминокислот.Пептиды.

Белки  как  природные  высокомолекулярные  соединения.  Первичная,
вторичная  и  третичная  структура  белков.  Химические  свойства  белков:
гидролиз,денатурация,качественныереакциинабелки.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
наблюдениеиописаниедемонстрационныхопытов:денатурациябелковпри
нагревании,цветныереакциибелков.

Высокомолекулярные соединения
Основныепонятияхимиивысокомолекулярныхсоединений:мономер,

полимер,структурноезвено,степеньполимеризации,средняямолекулярная
масса.  Основные  методы  синтеза  высокомолекулярных  соединений  –
полимеризацияиполиконденсация.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
ознакомлениесобразцамиприродныхиискусственныхволокон,пластмасс,
каучуков.

Межпредметныесвязи.



Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимиив
10  классе  осуществляется  через  использование  как  общих  естественно-
научныхпонятий, такипонятий, являющихсясистемнымидляотдельных
предметовестественно-научногоцикла.

Общиеестественно-научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,
закон,теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение,
измерение,эксперимент,моделирование.

Физика:  материя,  энергия,  масса,  атом,  электрон,  молекула,
энергетический  уровень,  вещество,  тело,  объём,  агрегатное  состояние
вещества,физическиевеличиныиединицыихизмерения.

Биология:  клетка,  организм,  биосфера,  обмен  веществ  в  организме,
фотосинтез,  биологически  активные  вещества  (белки,  углеводы,  жиры,
ферменты).

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,
ресурсы.

Технология:  пищевые  продукты,  основы  рационального  питания,
моющиесредства,лекарственныеикосметическиепрепараты,материалыиз
искусственныхисинтетическихволокон.

11 КЛАСС 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Теоретические основы химии
Химический  элемент.  Атом.  Ядро  атома,  изотопы.  Электронная

оболочка.Энергетическиеуровни,подуровни.Атомныеорбитали, s-, p-, d-
элементы. Особенности распределения электронов по орбиталям в  атомах
элементовпервыхчетырёхпериодов.Электроннаяконфигурацияатомов.

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов
Д.И.Менделеева.СвязьпериодическогозаконаиПериодическойсистемы
химическихэлементовД. И. Менделеева с современнойтеориейстроения
атомов.  Закономерности  изменения  свойств  химических  элементов  и
образуемых  ими  простых  и  сложных  веществ  по  группам  и  периодам.
Значениепериодическогозаконавразвитиинауки.

Строение  вещества.  Химическая  связь.  Виды  химической  связи
(ковалентная неполярная и полярная,  ионная, металлическая). Механизмы
образования  ковалентной  химической  связи  (обменный  и  донорно-
акцепторный).  Водородная  связь.  Валентность.  Электроотрицательность.
Степеньокисления.Ионы:катионыианионы.



Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Закон
постоянствасостававещества.Типыкристаллическихрешёток.Зависимость
свойствавеществоттипакристаллическойрешётки.

Понятие  о  дисперсных  системах. Истинные и  коллоидные  растворы.
Массоваядолявеществаврастворе.

Классификация  неорганических  соединений.  Номенклатура
неорганических  веществ.  Генетическая  связь  неорганических  веществ,
принадлежащихкразличнымклассам.

Химическая  реакция.  Классификация  химических  реакций  в
неорганической и  органической химии. Закон  сохранения массы веществ,
законсохраненияипревращенияэнергииприхимическихреакциях.

Скоростьреакции,еёзависимостьотразличныхфакторов.Обратимые
реакции.  Химическое  равновесие.  Факторы,  влияющие  на  состояние
химическогоравновесия.ПринципЛеШателье.

Электролитическаядиссоциация.Сильныеислабыеэлектролиты.Среда
водныхраствороввеществ:кислая,нейтральная,щелочная.

Окислительно-восстановительныереакции.
Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:

демонстрациятаблиц«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.
Менделеева»,  изучение моделей  кристаллических  решёток,  наблюдение  и
описаниедемонстрационныхилабораторныхопытов(разложениепероксида
водородавприсутствиикатализатора,определениесредыраствороввеществ
с  помощью  универсального  индикатора,  реакции  ионного  обмена),
проведениепрактическойработы«Влияниеразличныхфакторовнаскорость
химическойреакции».

Расчётныезадачи.
Расчёты  по  уравнениям  химических  реакций,  в  том  числе

термохимические  расчёты,  расчёты  с  использованием  понятия  «массовая
долявещества».

Неорганическая химия
Неметаллы.  Положение  неметаллов  в  Периодической  системе

химических элементов Д. И. Менделеева и особенности строения атомов.
Физические  свойства  неметаллов.  Аллотропия  неметаллов  (на  примере
кислорода,серы,фосфораиуглерода).

Химические свойства важнейшихнеметаллов  (галогенов, серы, азота,
фосфора,  углерода  и  кремния)  и  их  соединений  (оксидов,
кислородсодержащихкислот,водородныхсоединений).

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений.



Металлы. ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимических
элементовД.И.Менделеева.Особенностистроенияэлектронныхоболочек
атомовметаллов.Общиефизическиесвойстваметаллов.Сплавыметаллов.
Электрохимическийряднапряженийметаллов.

Химические  свойства  важнейших металлов  (натрий,  калий,  кальций,
магний,алюминий,цинк,хром,железо,медь)иихсоединений.

Общиеспособыполученияметаллов. Применениеметалловвбытуи
технике.

Экспериментальные  методы  изучения  веществ  и  их  превращений:
изучение  коллекции «Металлы и  сплавы»,  образцов  неметаллов,  решение
экспериментальных  задач,  наблюдение  и  описание  демонстрационных  и
лабораторныхопытов(взаимодействиегидроксидаалюминиясрастворами
кислотищелочей,качественныереакциинакатионыметаллов).

Расчётныезадачи.
Расчётымассывещества илиобъёмагазовпоизвестномуколичеству

вещества, массе  или  объёму  одного  из  участвующих  в  реакции  веществ,
расчётымассы(объёма,количествавещества)продуктовреакции,еслиодно
извеществимеетпримеси.

Химия и жизнь
Рольхимиивобеспеченииэкологической, энергетическойипищевой

безопасности,  развитии медицины. Понятие  о  научных методах  познания
веществихимическихреакций.

Представления  об  общих  научных  принципах  промышленного
полученияважнейшихвеществ.

Человек  в  мире  веществ  и  материалов:  важнейшие  строительные
материалы,  конструкционные  материалы,  краски,  стекло,  керамика,
материалыдля электроники, наноматериалы, органические и минеральные
удобрения.

Химия  и  здоровье  человека:  правила  использования  лекарственных
препаратов,правилабезопасногоиспользованияпрепаратовбытовойхимии
вповседневнойжизни.

Межпредметныесвязи.
Реализация  межпредметных  связей  при  изучении  общей  и

неорганическойхимиив11классеосуществляетсячерезиспользованиекак
общих  естественно-научных  понятий,  так  и  понятий,  являющихся
системнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла.

Общие естественно-научные понятия: научныйфакт,  гипотеза,  закон,
теория,  анализ,  синтез,  классификация,  периодичность,  наблюдение,
эксперимент,моделирование,измерение,явление.



Физика:материя,энергия,масса,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,
изотоп,радиоактивность,молекула,энергетическийуровень,вещество,тело,
объём,агрегатноесостояниевещества,физическиевеличиныиединицыих
измерения,скорость.

Биология:  клетка,  организм,  экосистема,  биосфера,  макро-  и
микроэлементы,витамины,обменвеществворганизме.

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,
ресурсы.

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство
строительных  материалов,  сельскохозяйственное  производство,  пищевая
промышленность,  фармацевтическая  промышленность,  производство
косметических  препаратов,  производство  конструкционных  материалов,
электроннаяпромышленность,нанотехнологии.



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОХИМИИ
НАБАЗОВОМУРОВНЕСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГОС  СОО  устанавливает  требования  к  результатам  освоения
обучающимися  программ  среднего  общего  образования  (личностным,
метапредметным  и  предметным).  Научно-методической  основой  для
разработки планируемыхрезультатов освоенияпрограммсреднего общего
образованияявляетсясистемно-деятельностныйподход.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом  в  структуре
личностных  результатов  освоения  предмета  «Химия»  на  уровне  среднего
общегообразованиявыделеныследующиесоставляющие:

осознание  обучающимися  российской  гражданской  идентичности  –
готовностиксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению;

наличиемотивациикобучению;
целенаправленноеразвитиевнутреннихубежденийличностинаоснове

ключевыхценностейиисторическихтрадицийбазовойнаукихимии;
готовность  и  способность  обучающихся  руководствоваться  в  своей

деятельности  ценностно-смысловыми  установками,  присущими  целостной
системехимическогообразования;

наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставить
целиистроитьжизненныепланы.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  достигаются  в
единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в  соответствии  с
гуманистическими,социокультурными,духовно-нравственнымиценностями
и  идеалами  российского  гражданского  общества,  принятыми  в  обществе
нормами  и  правилами  поведения,  способствующими  процессам
самопознания,  саморазвития  и  нравственного  становления  личности
обучающихся.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Химия»  отражают
сформированность  опыта  познавательной  и  практической  деятельности
обучающихсяпореализациипринятыхвобществеценностей,втомчислев
части:

1) гражданского воспитания:
осознанияобучающимисясвоихконституционныхправиобязанностей,

уважениякзаконуиправопорядку;
представления  о  социальных  нормах  и  правилах  межличностных

отношенийвколлективе;



готовности  к  совместной  творческой  деятельности  при  создании
учебныхпроектов,решенииучебныхипознавательныхзадач, выполнении
химическихэкспериментов;

способности  понимать  и  принимать  мотивы,  намерения,  логику  и
аргументыдругихприанализеразличныхвидовучебнойдеятельности;

2) патриотического воспитания:
ценностного  отношения  к  историческому  и  научному  наследию

отечественнойхимии;
уважения  к  процессу  творчества  в  области  теории  и  практического

применения химии, осознания  того, что достижения науки есть результат
длительных  наблюдений,  кропотливых  экспериментальных  поисков,
постоянноготрудаучёныхипрактиков;

интереса  и  познавательных  мотивов  в  получении  и  последующем
анализеинформацииопередовыхдостиженияхсовременнойотечественной
химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственногосознания,этическогоповедения;
способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,

иприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-нравственные
нормыиценности;

готовности оценивать своё поведение и поступки своихтоварищейс
позиций  нравственных  и  правовых  норм  и  осознание  последствий  этих
поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

необходимости ответственного отношения к  собственному физическому и
психическомуздоровью;

соблюдения  правил  безопасного  обращения  с  веществами  в  быту,
повседневнойжизниивтрудовойдеятельности;

понимания  ценности  правил  индивидуального  и  коллективного
безопасногоповедениявситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей;

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребления
алкоголя,наркотиков,курения);

5) трудового воспитания:
коммуникативной  компетентности  в  учебно-исследовательской

деятельности,  общественно  полезной,  творческой  и  других  видах
деятельности;

установки  на  активное  участие  в  решении  практических  задач
социальнойнаправленности(врамкахсвоегокласса,школы);



интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода,втом
численаосновепримененияпредметныхзнанийпохимии;

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности;
готовности  к  осознанному  выбору  индивидуальной  траектории

образования,  будущей  профессии  и  реализации  собственных  жизненных
плановсучётомличностныхинтересов,способностейкхимии,интересови
потребностейобщества;

6) экологического воспитания:
экологически  целесообразного  отношения  к  природе,  как  источнику

существованияжизнинаЗемле;
понимания  глобального  характера  экологических  проблем,  влияния

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды;
осознания  необходимости  использования  достижений  химии  для

решениявопросоврациональногоприродопользования;
активного  неприятия  действий,  приносящих  вред  окружающей

природной  среде,  умения  прогнозировать  неблагоприятные  экологические
последствияпредпринимаемыхдействийипредотвращатьих;

наличияразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,
опыта  деятельности  экологической  направленности,  умения
руководствоваться ими в познавательной,  коммуникативной и  социальной
практике,  способности  и  умения  активно  противостоять  идеологии
хемофобии;

7) ценности научного познания:
сформированности  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики;
понимания  специфики  химии  как  науки,  осознания  её  роли  в

формировании  рационального  научного  мышления,  создании  целостного
представленияобокружающеммирекакоединствеприродыичеловека,в
познании  природных  закономерностей  и  решении  проблем  сохранения
природногоравновесия;

убеждённости  в  особой  значимости  химии  для  современной
цивилизации:  в  её  гуманистической  направленности  и  важной  роли  в
созданииновойбазыматериальнойкультуры,решенииглобальныхпроблем
устойчивогоразвитиячеловечества–сырьевой,энергетической,пищевойи
экологической  безопасности,  в  развитии медицины,  обеспечении  условий
успешного  труда  и  экологически  комфортной  жизни  каждого  члена
общества;

естественно-научной  грамотности:  понимания  сущности  методов
познания, используемыхвестественныхнауках, способностииспользовать



получаемыезнаниядляанализаиобъясненияявленийокружающегомираи
происходящихвнёмизменений,уменияделатьобоснованныезаключенияна
основе  научных  фактов  и  имеющихся  данных  с  целью  получения
достоверныхвыводов;

способности  самостоятельно  использовать  химические  знания  для
решенияпроблемвреальныхжизненныхситуациях;

интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности;
готовности  и  способности  к  непрерывному  образованию  и

самообразованию,  к  активному  получению  новых  знаний  по  химии  в
соответствиисжизненнымипотребностями;

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональной
деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»на
уровнесреднегообщегообразованиявключают:

значимые  для  формирования  мировоззрения  обучающихся
междисциплинарные(межпредметные)общенаучныепонятия, отражающие
целостность  научной  картины  мира  и  специфику  методов  познания,
используемыхвестественныхнауках(материя,вещество,энергия,явление,
процесс,система,научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,
теория,исследование,наблюдение,измерение,экспериментидругие);

универсальныеучебные действия  (познавательные, коммуникативные,
регулятивные),  обеспечивающие  формирование  функциональной
грамотностиисоциальнойкомпетенцииобучающихся;

способность  обучающихся  использовать  освоенные
междисциплинарные, мировоззренческие  знанияи универсальныеучебные
действиявпознавательнойисоциальнойпрактике.

Метапредметные  результаты  отражают  овладение  универсальными
учебными  познавательными,  коммуникативными  и  регулятивными
действиями.

Овладение  универсальными  учебными  познавательными
действиями:

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

всестороннееёрассматривать;
определять  цели  деятельности,  задавая  параметры  и  критерии  их

достижения,соотноситьрезультатыдеятельностиспоставленнымицелями;
использовать при освоении  знаний приёмылогического мышления –

выделять характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь,



использоватьсоответствующиепонятиядляобъясненияотдельныхфактови
явлений;

выбирать  основания  и  критерии  для  классификации  веществ  и
химическихреакций;

устанавливать  причинно-следственные  связи  между  изучаемыми
явлениями;

строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по
аналогии),  выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
явлениях,формулироватьвыводыизаключения;

применятьвпроцессепознания,используемыевхимиисимволические
(знаковые)модели,преобразовыватьмодельныепредставления–химический
знак  (символ)  элемента,  химическая  формула,  уравнение  химической
реакции  –  при  решении  учебных  познавательных  и  практических  задач,
применятьназванныемодельныепредставлениядлявыявленияхарактерных
признаковизучаемыхвеществихимическихреакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть основами методов научного познания веществ и химических

реакций;
формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные

и  самостоятельно  сформулированные  вопросы  в  качестве  инструмента
познанияиосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильности
высказываемыхсуждений;

владеть  навыками  самостоятельного  планирования  и  проведения
ученическихэкспериментов,совершенствоватьумениянаблюдатьзаходом
процесса,  самостоятельно  прогнозировать  его  результат,  формулировать
обобщенияивыводыотносительнодостоверностирезультатовисследования,
составлятьобоснованныйотчётопроделаннойработе;

приобретать  опыт  ученической  исследовательской  и  проектной
деятельности,  проявлять  способность  и  готовность  к  самостоятельному
поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных
методовпознания.

3) работа с информацией:
ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (научно-

популярная  литература  химического  содержания,  справочные  пособия,
ресурсыИнтернета), анализироватьинформациюразличныхвидовиформ
представления,  критически  оценивать  её  достоверность  и
непротиворечивость;



формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеи
отборе  информации,  необходимой  для  выполнения  учебных  задач
определённоготипа;

приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных
технологийиразличныхпоисковыхсистем;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления
информации(схемы,графики,диаграммы,таблицы,рисункиидругие);

использовать  научный  язык  в  качестве  средства  при  работе  с
химической  информацией:  применять  межпредметные  (физические  и
математические)знакиисимволы,формулы,аббревиатуры,номенклатуру;

использовать  и  преобразовывать  знаково-символические  средства
наглядности.

Овладение универсальными коммуникативными действиями:
задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалогаи/или

дискуссии,  высказывать  идеи,  формулировать  свои  предложения
относительновыполненияпредложеннойзадачи;

выступать  с  презентацией  результатов  познавательной  деятельности,
полученныхсамостоятельноилисовместнососверстникамипривыполнении
химическогоэксперимента,практическойработыпоисследованиюсвойств
изучаемыхвеществ,реализацииучебногопроектаиформулироватьвыводы
порезультатам проведённых исследований путёмсогласования позиций в
ходеобсужденияиобменамнениями.

Овладение универсальными регулятивными действиями:
самостоятельно  планировать  и  осуществлять  свою  познавательную

деятельность,  определяя  её  цели  и  задачи,  контролировать  и  по  мере
необходимости  корректировать  предлагаемый  алгоритм  действий  при
выполнении  учебных  и  исследовательских  задач,  выбирать  наиболее
эффективный  способ  их  решения  с  учётом  получения  новых  знаний  о
веществахихимическихреакциях;

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализа
исамооценки.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10 КЛАСС

Предметные  результаты  освоения  курса  «Органическая  химия»
отражают:

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



природы,  в  формировании  мышления  и  культуры  личности,  её
функциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактическихзадач
иэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприродной
среде;

владение  системой  химических  знаний,  которая  включает:
основополагающие  понятия  (химический  элемент,  атом,  электронная
оболочкаатома,молекула,валентность,электроотрицательность,химическая
связь,  структурная формула  (развёрнутая и  сокращённая), моль, молярная
масса,  молярный  объём,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,
радикал,изомерия,изомеры,гомологическийряд,гомологи,углеводороды,
кислород  и  азотсодержащие  соединения,  мономер,  полимер,  структурное
звено,высокомолекулярныесоединения);теорииизаконы(теориястроения
органическихвеществА.М.Бутлерова, законсохранениямассывеществ);
закономерности,  символический  язык  химии;  мировоззренческие  знания,
лежащие  в  основе  понимания  причинности  и  системности  химических
явлений,  фактологические  сведения  о  свойствах,  составе,  получении  и
безопасном  использовании  важнейших  органических  веществ  в  быту  и
практическойдеятельностичеловека;

сформированность  умений  выявлять  характерные  признаки  понятий,
устанавливатьихвзаимосвязь, использоватьсоответствующиепонятияпри
описаниисостава,строенияипревращенийорганическихсоединений;

сформированность  умений  использовать  химическую  символику  для
составления  молекулярных  и  структурных  (развёрнутой,  сокращённой)
формул  органических  веществ  и  уравнений  химических  реакций,
изготавливать моделимолекулорганическихвеществ дляиллюстрацииих
химическогоипространственногостроения;

сформированность  умений  устанавливать  принадлежность  изученных
органических  веществ  по  их  составу  и  строению  к  определённому
классу/группе  соединений  (углеводороды,  кислород  и  азотсодержащие
соединения,  высокомолекулярные  соединения),  давать  им  названия  по
систематической  номенклатуре  (IUPAC),  а  также  приводить  тривиальные
названия  отдельных  органических  веществ  (этилен,  пропилен,  ацетилен,
этиленгликоль,  глицерин, фенол, формальдегид,  ацетальдегид, муравьиная
кислота,уксуснаякислота,олеиноваякислота,стеариноваякислота,глюкоза,
фруктоза,крахмал,целлюлоза,глицин);

сформированность  умения  определять  виды  химической  связи  в
органическихсоединениях(одинарныеикратные);



сформированность  умения  применять  положения  теории  строения
органическихвеществА.М.Бутлеровадляобъяснениязависимостисвойств
веществотихсоставаистроения;законсохранениямассывеществ;

сформированность  умений  характеризовать  состав,  строение,
физические  и  химические  свойства  типичных  представителей  различных
классов  органических  веществ  (метан,  этан,  этилен,  пропилен,  ацетилен,
бутадиен-1,3,  метилбутадиен-1,3,  бензол,  метанол,  этанол,  этиленгликоль,
глицерин, фенол,  ацетальдегид, муравьиная и уксусная  кислоты,  глюкоза,
крахмал,целлюлоза,аминоуксуснаякислота),иллюстрироватьгенетическую
связь  между  ними  уравнениями  соответствующих  химических  реакций  с
использованиемструктурныхформул;

сформированностьуменияхарактеризоватьисточникиуглеводородного
сырья  (нефть,  природный  газ,  уголь),  способы  их  переработки  и
практическоеприменениепродуктовпереработки;

сформированность  умений  проводить  вычисления  по  химическим
уравнениям(массы, объёма, количества исходноговещества илипродукта
реакции  по  известным  массе,  объёму,  количеству  одного  из  исходных
веществилипродуктовреакции);

сформированность  умений  владеть  системой  знаний  об  основных
методахнаучногопознания,используемыхвхимииприизучениивеществи
химическихявлений(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),
использовать  системные  химические  знания  для  принятия  решений  в
конкретных  жизненных  ситуациях,  связанных  с  веществами  и  их
применением;

сформированностьуменийсоблюдатьправилапользованияхимической
посудой  и  лабораторным  оборудованием,  а  также  правила  обращения  с
веществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторных
химическихопытов;

сформированность  умений  планировать  и  выполнять  химический
эксперимент(превращенияорганическихвеществпринагревании,получение
этилена  и  изучение  его  свойств,  качественные  реакции  органических
веществ, денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков)  в
соответствии  с  правилами  техники  безопасности  при  обращении  с
веществами  и  лабораторным  оборудованием,  представлять  результаты
химического  эксперимента  в  форме  записи  уравнений  соответствующих
реакцийиформулироватьвыводынаосновеэтихрезультатов;

сформированность  умений  критически  анализировать  химическую
информацию,  получаемую  из  разных  источников  (средства  массовой
информации,Интернетидругих);



сформированность  умений  соблюдать  правила  экологически
целесообразного  поведения  в  быту  и  трудовой  деятельности  в  целях
сохранения  своего  здоровья  и  окружающей  природной  среды,  осознавать
опасность  воздействия  на  живые  организмы  определённых  органических
веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы
уменьшения  и  предотвращения  их  вредного  воздействия  на  организм
человека;

дляобучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья: умение
применять  знания  об  основных  доступных  методах  познания  веществ  и
химическихявлений;

для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  умение  использовать
рельефно-точечнуюсистемуобозначенийЛ.Брайлядлязаписихимических
формул.

11 КЛАСС

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

сформированность  представлений:  о  химической  составляющей
естественно-научной  картины  мира,  роли  химии  в  познании  явлений
природы,  в  формировании  мышления  и  культуры  личности,  её
функциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактическихзадач
иэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприродной
среде;

владение  системой  химических  знаний,  которая  включает:
основополагающие понятия  (химический  элемент,  атом,  изотоп, s-, p-, d-
электронные  орбитали  атомов,  ион,  молекула,  моль,  молярный  объём,
валентность,электроотрицательность,степеньокисления,химическаясвязь
(ковалентная,ионная,металлическая,водородная),кристаллическаярешётка,
типы  химических  реакций,  раствор,  электролиты,  неэлектролиты,
электролитическая  диссоциация,  окислитель,  восстановитель,  скорость
химической  реакции,  химическое  равновесие);  теории  и  законы  (теория
электролитической  диссоциации,  периодический  закон Д. И. Менделеева,
законсохранениямассывеществ,законсохраненияипревращенияэнергии
при  химических  реакциях),  закономерности,  символический  язык  химии,
мировоззренческие  знания,  лежащие  в  основе  понимания  причинности  и
системности химических  явлений, фактологические  сведения о  свойствах,
составе,полученииибезопасномиспользованииважнейшихнеорганических
веществвбытуипрактическойдеятельностичеловека;



сформированность  умений  выявлять  характерные  признаки  понятий,
устанавливатьихвзаимосвязь, использоватьсоответствующиепонятияпри
описаниинеорганическихвеществиихпревращений;

сформированность  умений  использовать  химическую  символику  для
составления  формул  веществ  и  уравнений  химических  реакций,
систематическуюноменклатуру(IUPAC)итривиальныеназванияотдельных
неорганических  веществ  (угарный  газ,  углекислый  газ,  аммиак,  гашёная
известь,негашёнаяизвесть,питьеваясода,пиритидругие);

сформированностьуменийопределятьвалентностьистепеньокисления
химическихэлементоввсоединенияхразличногосостава, видхимической
связи(ковалентная,ионная,металлическая,водородная)всоединениях,тип
кристаллической  решётки  конкретного  вещества  (атомная,  молекулярная,
ионная,металлическая),характерсредывводныхрастворахнеорганических
соединений;

сформированность  умений  устанавливать  принадлежность
неорганических  веществ  по  их  составу  к  определённому  классу/группе
соединений(простыевещества–металлыинеметаллы,оксиды,основания,
кислоты,амфотерныегидроксиды,соли);

сформированностьуменийраскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.
И.Менделееваидемонстрироватьегосистематизирующую,объяснительную
ипрогностическуюфункции;

сформированность  умений  характеризовать  электронное  строение
атомов  химических  элементов  1–4  периодов  Периодической  системы
химических  элементов  Д.  И. Менделеева,  используя  понятия  «s-, p-, d-
электронные  орбитали»,  «энергетические  уровни»,  объяснять
закономерностиизменениясвойствхимическихэлементовиихсоединений
попериодамигруппамПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.
Менделеева;

сформированность  умений  характеризовать  (описывать)  общие
химические  свойства  неорганических  веществ  различных  классов,
подтверждать  существование  генетической  связи  между  неорганическими
веществамиспомощьюуравненийсоответствующиххимическихреакций;

сформированность  умения  классифицировать  химические  реакции по
различнымпризнакам  (числу и  составу реагирующих веществ,  тепловому
эффекту реакции, изменениюстепеней окисления элементов, обратимости
реакции,участиюкатализатора);

сформированность  умений  составлять  уравнения  реакций  различных
типов,полныеисокращённыеуравненияреакцийионногообмена,учитывая
условия,прикоторыхэтиреакцииидутдоконца;



сформированность  умений  проводить  реакции,  подтверждающие
качественный  состав  различных  неорганических  веществ,  распознавать
опытнымпутёмионы,присутствующиевводныхрастворахнеорганических
веществ;

сформированность  умений  раскрывать  сущность  окислительно-
восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронногобаланса
этихреакций;

сформированностьуменийобъяснятьзависимостьскоростихимической
реакцииотразличныхфакторов;характерсмещенияхимическогоравновесия
взависимостиотвнешнеговоздействия(принципЛеШателье);

сформированность  умений  характеризовать  химические  процессы,
лежащиевосновепромышленногополучениясернойкислоты, аммиака, а
также  сформированность  представлений  об  общих  научных  принципах  и
экологическихпроблемаххимическогопроизводства;

сформированность  умений  проводить  вычисления  с  использованием
понятия«массоваядолявеществаврастворе», объёмныхотношенийгазов
прихимическихреакциях,массывеществаилиобъёмагазовпоизвестному
количествувещества,массеилиобъёмуодногоизучаствующихвреакции
веществ, теплового эффектареакциинаосновезаконовсохранениямассы
веществ,превращенияисохраненияэнергии;

сформированностьуменийсоблюдатьправилапользованияхимической
посудой  и  лабораторным  оборудованием,  а  также  правила  обращения  с
веществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторных
химическихопытов;

сформированность  умений  планировать  и  выполнять  химический
эксперимент(разложениепероксидаводородавприсутствиикатализатора,
определение  среды  растворов  веществ  с  помощью  универсального
индикатора,влияниеразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции,
реакции ионного обмена,  качественные реакции на  сульфат-,  карбонат- и
хлорид-анионы, накатионаммония, решениеэкспериментальныхзадачпо
темам  «Металлы»  и  «Неметаллы»)  в  соответствии  с  правилами  техники
безопасностиприобращениисвеществамиилабораторнымоборудованием,
представлять  результаты  химического  эксперимента  в  форме  записи
уравнений соответствующих реакций и формулировать выводына основе
этихрезультатов;

сформированность  умений  критически  анализировать  химическую
информацию,  получаемую  из  разных  источников  (средства  массовой
коммуникации,Интернетидругих);



сформированность  умений  соблюдать  правила  экологически
целесообразного  поведения  в  быту  и  трудовой  деятельности  в  целях
сохранения  своего  здоровья  и  окружающей  природной  среды,  осознавать
опасностьвоздействиянаживыеорганизмыопределённыхвеществ,понимая
смысл  показателя  ПДК,  пояснять  на  примерах  способы  уменьшения  и
предотвращенияихвредноговоздействиянаорганизмчеловека;

дляобучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья: умение
применять  знания  об  основных  доступных  методах  познания  веществ  и
химическихявлений;

для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  умение  использовать
рельефно-точечнуюсистемуобозначенийЛ.Брайлядлязаписихимических
формул.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Раздел 1.Теоретические основы органической химии

1.1
Предметорганическойхимии.Теория
строенияорганическихсоединенийА.
М.Бутлерова

3

Итогопоразделу 3

Раздел 2.Углеводороды
2.1 Предельныеуглеводороды—алканы 2

2.2
Непредельныеуглеводороды:алкены,
алкадиены,алкины

6 1

2.3 Ароматическиеуглеводороды 2

2.4
Природныеисточникиуглеводородови
ихпереработка

3 1

Итогопоразделу 13

Раздел 3.Кислородсодержащие органические соединения
3.1 Спирты.Фенол 3

3.2
Альдегиды.Карбоновыекислоты.
Сложныеэфиры

7 1

3.3 Углеводы 3 1



Итогопоразделу 13

Раздел 4.Азотсодержащие органические соединения
4.1 Амины.Аминокислоты.Белки 3

Итогопоразделу 3

Раздел 5.Высокомолекулярные соединения
5.1 Пластмассы.Каучуки.Волокна 2

Итогопоразделу 2

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 2



 11 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Раздел 1.Теоретические основы химии

1.1
Строениеатомов.Периодическийзакон
иПериодическаясистемахимических
элементовД.И.Менделеева

3

1.2
Строениевещества.Многообразие
веществ

4

1.3 Химическиереакции 6 1 1

Итогопоразделу 13

Раздел 2.Неорганическая химия
2.1 Металлы 6 1
2.2 Неметаллы 9 1 1

2.3
Связьнеорганическихиорганических
веществ

2

Итогопоразделу 17

Раздел 3.Химия и жизнь
3.1 Химияижизнь 4

Итогопоразделу 4

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 3





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучени
я 

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

1
Предметорганическойхимии,её
возникновение,развитиеизначение

1

2
Теориястроенияорганических
соединенийА.М.Бутлерова,её
основныеположения

1

3

Представлениеоклассификации
органическихвеществ.Номенклатура
(систематическая)итривиальные
названияорганическихвеществ

1

4
Алканы:составистроение,
гомологическийряд

1

5
Метаниэтан—простейшие
представителиалканов

1

6 Алкены:составистроение,свойства 1

7
Этиленипропилен—простейшие
представителиалкенов

1

8
Практическаяработа№1.«Получение
этиленаиизучениеегосвойств»

1 1

9
Алкадиены.Бутадиен-1,3и
метилбутадиен-1,3.Получение
синтетическогокаучукаирезины

1



10
Алкины:составиособенностистроения,
гомологическийряд.Ацетилен—
простейшийпредставительалкинов

1

11
Вычисленияпоуравнениюхимической
реакции

1

12
Арены:бензолитолуол.Токсичность
аренов

1

13
Генетическаясвязьуглеводородов,
принадлежащихкразличнымклассам

1

14
Природныеисточникиуглеводородов:
природныйгазипопутныенефтяные
газы,нефтьипродуктыеёпереработки

1

15
Природныеисточникиуглеводородов:
природныйгазипопутныенефтяные
газы,нефтьипродуктыеёпереработки

1

16
Контрольнаяработапоразделу
«Углеводороды»

1 1

17
Предельныеодноатомныеспирты:
метанолиэтанол.Водороднаясвязь

1

18
Многоатомныеспирты:этиленгликольи
глицерин

1

19
Фенол:строениемолекулы,физические
ихимическиесвойства,применение

1

20
Альдегиды:формальдегиди
ацетальдегид.Ацетон

1

21
Одноосновныепредельныекарбоновые
кислоты:муравьинаяиуксусная

1



22
Практическаяработа№2.«Свойства
растворауксуснойкислоты»

1 1

23
Стеариноваяиолеиноваякислоты,как
представителивысшихкарбоновых
кислот

1

24
Мылакаксоливысшихкарбоновых
кислот,ихмоющеедействие

1

25
Сложныеэфирыкакпроизводные
карбоновыхкислот.Гидролизсложных
эфиров

1

26
Жиры:гидролиз,применение,
биологическаярольжиров

1

27
Углеводы:состав,классификация.
Важнейшиепредставители:глюкоза,
фруктоза,сахароза

1

28
Крахмалицеллюлозакакприродные
полимеры

1

29
Контрольнаяработапоразделу
«Кислородсодержащиеорганические
соединения»

1 1

30 Амины:метиламинианилин 1

31
Аминокислотыкакамфотерные
органическиесоединения,их
биологическоезначение.Пептиды

1

32
Белкикакприродные
высокомолекулярныесоединения

1

33
Основныепонятияхимии
высокомолекулярныхсоединений

1



34
Основныеметодысинтеза
высокомолекулярныхсоединений.
Пластмассы,каучуки,волокна

1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

34 2 2



 11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучени
я 

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

1
Химическийэлемент.Атом.Электронная
конфигурацияатомов

1

2

ПериодическийзакониПериодическая
системахимическихэлементовД.И.
Менделеева,ихсвязьссовременной
теориейстроенияатомов

1

3

Закономерностиизменениясвойств
химическихэлементовиихсоединенийпо
группамипериодам.Значение
периодическогозаконаисистемы
химическихэлементовД.И.Менделеевав
развитиинауки

1

4
Строениевещества.Химическаясвязь,её
виды;механизмыобразования
ковалентнойсвязи.Водороднаясвязь

1

5

Валентность.Электроотрицательность.
Степеньокисления.Вещества
молекулярногоинемолекулярного
строения

1

6
Понятиеодисперсныхсистемах.
Истинныеиколлоидныерастворы.
Массоваядолявеществаврастворе

1



7

Классификацияиноменклатура
неорганическихсоединений.Генетическая
связьнеорганическихвеществ,различных
классов

1

8

Классификацияхимическихреакцийв
неорганическойиорганическойхимии.
Законсохранениямассывеществ;закон
сохраненияипревращенияэнергиипри
химическихреакциях

1

9
Скоростьреакции.Обратимыереакции.
Химическоеравновесие

1

10
Практическаяработа№1.«Влияние
различныхфакторовнаскорость
химическойреакции»

1 1

11

Электролитическаядиссоциация.Понятие
оводородномпоказателе(pH)раствора.
Реакцииионногообмена.Гидролиз
органическихинеорганическихвеществ

1

12
Окислительно-восстановительные
реакции.Понятиеобэлектролизе
расплавовирастворовсолей

1

13
Контрольнаяработапоразделу
«Теоретическиеосновыхимии»

1 1

14

Металлы,ихположениевПериодической
системехимическихэлементовД.И.
Менделееваиособенностистроения
атомов.Общиефизическиесвойства
металлов

1



15
Сплавыметаллов.Электрохимическийряд
напряженийметаллов

1

16
Химическиесвойстваважнейших
металлов(натрий,калий,кальций,магний,
алюминий)иихсоединений

1

17
Химическиесвойствахрома,медииих
соединений

1

18
Химическиесвойствацинка,железаиих
соединений

1

19
Практическаяработа№2."Решение
экспериментальныхзадачпотеме
«Металлы»"

1 1

20

Неметаллы,ихположениев
Периодическойсистемехимических
элементовД.И.Менделееваи
особенностистроенияатомов

1

21
Физическиесвойстванеметаллов.
Аллотропиянеметаллов(напримере
кислорода,серы,фосфораиуглерода)

1

22
Химическиесвойствагалогенов,серыиих
соединений

1

23
Химическиесвойстваазота,фософраиих
соединений

1

24
Химическиесвойствауглерода,кремнияи
ихсоединений

1

25
Применениеважнейшихнеметалловиих
соединений

1

26 Обобщениеисистематизациязнанийпо 1



теме«Неметаллы».Вычисленияпо
уравнениямхимическихреакцийи
термохимическиерасчёты

27
Практическаяработа№3.«Решение
экспериментальныхзадачпотеме
"Неметаллы"»

1 1

28
Контрольнаяработапотемам«Металлы»
и«Неметаллы»

1 1

29
Неорганическиеиорганическиекислоты.
Неорганическиеиорганическиеоснования

1

30

Амфотерныенеорганическиеи
органическиесоединения.Генетическая
связьнеорганическихиорганических
веществ

1

31
Рольхимиивобеспеченииэкологической,
энергетическойипищевойбезопасности,
развитиимедицины

1

32
Представленияобобщихнаучных
принципахпромышленногополучения
важнейшихвеществ

1

33 Человеквмиревеществиматериалов 1
34 Химияиздоровьечеловека 1
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

34 2 3





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

•Химия,10класс/РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,Акционерноеобщество

«Издательство«Просвещение»

•Химия,11класс/РудзитисГ.Е.,ФельдманФ.Г.,Акционерноеобщество

«Издательство«Просвещение»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Поурочныеразработкипохимии.10класс.-М.:ВАКО2017.

Поурочныеразработкипохимии.11класс.-М.:ВАКО2018.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ







Биология



Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии для 11класса разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 
-Примерной программы основного общего образования по биологии  и  авторской  программы по биологии для 10 - 11 класса

«Биология» базовый уровень, авторы: И. Н. Пономарева,  О. А. Корниловой, Л. В. Симоновой, М. «Вентана-Граф»,  2017г. 
-ФОП среднего общего образования с внесенными изменениями в действующую основную образовательную

программу среднего общего образования в части содержания и планируемых результатов по отдельным учебным предметам 
( биология), включенным в учебный план 11 класса на 2023/24 учебный год.
 -Федерального закона от  24 сентября 2022 г  No 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в

Российской  Федерации»  и  статья  1  Федерального  закона  «Об  обязательных  требованиях  в  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный закон № 371-ФЗ) введены федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП).

Промежуточная аттестация проводиться в форме лабораторных, самостоятельных, тестовых  работ.

Цель  программы –  обеспечение  общекультурного  менталитета  и  общей  биологической  компетентности  выпускника
современной средней школы.

Программа  по  биологии  для  10-11  классов  построена  на  принципиально  важной  содержательной  основе  –  гуманизме;
биоцентризме  и  полицентризме  в  раскрытии  свойств  живой природы и ее  закономерностей,  многомерности  разнообразия  уровней
организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как
явления культуры. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 
 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой

и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;
 формирование  у  школьников  экологического  мышления и  навыков здорового образа  жизни на  основе умелого владения

способами самоорганизации жизнедеятельности;
 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе

изучения окружающего мира;
 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;
 создание  условий  для  возможности  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  траектории,  способствующей

последующему  профессиональному  самоопределению,  в  соответствии  с  индивидуальными  интересами  ребенка  и   потребностями
региона.



В  курсе  биологии  10-11  класса  программа  осуществляет  интегрирование  общебиологических  знаний,  в  соответствии  с
процессами жизни того или иного структурного уровня организации  живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде
включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью
актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного
минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне.

Раскрытие учебного материала в курсе  общей биологии 10-11 классов проводится по темам,  характеризующим особенности
свойств  живой природы на разных уровнях  организации жизни.  Рассматриваются  структурные  уровни:  молекулярный,  клеточный,
организменный,  популяционно  –  видовой,  биогеоценотический  и  биосферный. Федерального  государственного  образовательного
стандарта второго поколения, 

 Изложение учебного материала в 10 классе  начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и завершается в  11
классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. (Согласно Федерального государственного образовательного стандарта
второго поколения и Примерной программы основного общего образования по биологии  и авторской  программы по биологии для 10 -
11 класса «Биология» базовый уровень, авторы: И. Н. Пономарева,  О. А. Корниловой, Л. В. Симоновой, М. «Вентана-Граф»,  2017г.)

Осуществлена корректировка программы в 11 классе в соответствии с темами изученными в 10 классе
Календарно-тематический план 11 класс
Тема курса Количество часов Кол-во  лабораторных

работ
Кол-во экскурсий

Тема 5 Организменный уровень организации живой материи 17 2
Тема 6 Клеточный уровень организации жизни 8 1
Тема 7 Молекулярный уровень проявления жизни 9

Итого 34 3

        Согласно действующему Базисному учебному плану, изучение биологии в  11 классе 1 час в неделю, 34 часа в год, в том числе 3
лабораторные работы.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 КЛАСС

Тема 1. Биология как наука.
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими естественными науками, философией, этикой,

эстетикой и правом. Роль биологии в формировании современной научной картины мира. Система биологических наук. 



Методы  познания  живой  природы  (наблюдение,  эксперимент,  описание,  измерение,  классификация,  моделирование,
статистическая обработка данных).

Демонстрации:
Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.
Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы».
Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении биологических объектов».
Тема 2. Живые системы и их организация.
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем от неорганической природы.
Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный,

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный.
Демонстрации:
Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой природы».
Оборудование: модель молекулы ДНК.
Тема 3. Химический состав и строение клетки.
 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода и минеральные вещества.
Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического баланса.
Белки.  Состав  и  строение  белков.  Аминокислоты  –  мономеры  белков.  Незаменимые  и  заменимые  аминокислоты.

Аминокислотный  состав.  Уровни  структуры  белковой  молекулы  (первичная,  вторичная,  третичная  и  четвертичная  структура).
Химические свойства белков. Биологические функции белков.

Ферменты  –  биологические  катализаторы.  Строение  фермента:  активный  центр,  субстратная  специфичность.  Коферменты.
Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов.

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген,
целлюлоза). Биологические функции углеводов.

Липиды:  триглицериды,  фосфолипиды,  стероиды.  Гидрофильно-гидрофобные  свойства.  Биологические  функции  липидов.
Сравнение углеводов, белков и липидов как источников энергии.

Нуклеиновые  кислоты:  ДНК и  РНК.  Нуклеотиды  –  мономеры  нуклеиновых  кислот.  Строение  и  функции  ДНК.  Строение  и
функции РНК. Виды РНК. АТФ: строение и функции.

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов в научном познании. Методы изучения
клетки.



Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический
аппарат, система синтеза белка.

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий.
Строение эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и грибной клетки.

Поверхностные  структуры  клеток  –  клеточная  стенка,  гликокаликс,  их  функции.  Плазматическая  мембрана,  её  свойства  и
функции.  Цитоплазма  и  её  органоиды.  Одномембранные  органоиды  клетки:  ЭПС,  аппарат  Гольджи,  лизосомы.  Полуавтономные
органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки:
рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы.
Транспорт веществ в клетке.
Демонстрации:
Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр.
Диаграммы:  «Распределение  химических  элементов  в  неживой  природе»,  «Распределение  химических  элементов  в  живой

природе».
Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение

молекулы  белка»,  «Строение  фермента»,  «Нуклеиновые  кислоты.  ДНК»,  «Строение  молекулы  АТФ»,  «Строение  эукариотической
клетки»,  «Строение  животной  клетки»,  «Строение  растительной  клетки»,  «Строение  прокариотической  клетки»,  «Строение  ядра
клетки», «Углеводы», «Липиды».

Оборудование:  световой  микроскоп,  оборудование  для  проведения  наблюдений,  измерений,  экспериментов,  микропрепараты
растительных, животных и бактериальных клеток.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы)».
Лабораторная  работа  №  2.  «Изучение  строения  клеток  растений,  животных  и  бактерий  под  микроскопом  на  готовых

микропрепаратах и их описание».
Тема 4. Жизнедеятельность клетки.
Обмен веществ,  или метаболизм.  Ассимиляция (пластический обмен) и диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны

единого процесса метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма. 
Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и превращении энергии в клетке.
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза

для жизни на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений.



Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на Земле.
Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического

обмена.  Гликолиз.  Брожение  и  его  виды.  Кислородное  окисление,  или  клеточное  дыхание.  Окислительное  фосфорилирование.
Эффективность энергетического обмена.

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация генетической информации в клетке. Генетический код
и его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот.
Роль рибосом в биосинтезе белка.

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла
вирусов. Бактериофаги.  Болезни растений,  животных и человека,  вызываемые вирусами.  Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) –
возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика распространения вирусных заболеваний.

Демонстрации:
Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев.
Таблицы  и  схемы:  «Типы  питания»,  «Метаболизм»,  «Митохондрия»,  «Энергетический  обмен»,  «Хлоропласт»,  «Фотосинтез»,

«Строение ДНК», «Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и
жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК».

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры
ДНК.

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция

матричного синтеза  ДНК. Строение хромосом.  Хромосомный набор – кариотип.  Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы.
Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развития организмов.

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза.
Программируемая гибель клетки – апоптоз.
Формы  размножения  организмов:  бесполое  и  половое.  Виды  бесполого  размножения:  деление  надвое,  почкование  одно-  и

многоклеточных, спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции.
Половое размножение, его отличия от бесполого.
Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический

смысл и значение мейоза.



Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие
половых клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов.
Оплодотворение. Партеногенез.

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных
животных: дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое
(личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые уродства.

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии развития.
Демонстрации:
Таблицы  и  схемы:  «Формы  размножения  организмов»,  «Двойное  оплодотворение  у  цветковых  растений»,  «Вегетативное

размножение  растений»,  «Деление  клетки  бактерий»,  «Строение  половых  клеток»,  «Строение  хромосомы»,  «Клеточный  цикл»,
«Репликация  ДНК»,  «Митоз»,  «Мейоз»,  «Прямое  и  непрямое  развитие»,  «Гаметогенез  у  млекопитающих  и  человека»,  «Основные
стадии онтогенеза». 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в
клетках корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы.

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах».
Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах».
Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов.
Предмет  и  задачи  генетики.  История  развития  генетики.  Роль  цитологии  и  эмбриологии  в  становлении  генетики.  Вклад

российских  и  зарубежных  учёных  в  развитие  генетики.  Методы  генетики  (гибридологический,  цитогенетический,  молекулярно-
генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.

Закономерности  наследования  признаков,  установленные  Г.  Менделем.  Моногибридное  скрещивание.  Закон  единообразия
гибридов первого поколения.  Правило доминирования.  Закон расщепления признаков.  Гипотеза чистоты гамет.  Полное и неполное
доминирование.

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания.
Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.

Сцепленное наследование признаков.  Работа Т.  Моргана по сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в
результате кроссинговера.

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.



Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы.
Наследование признаков, сцепленных с полом.

Изменчивость.  Виды  изменчивости:  ненаследственная  и  наследственная.  Роль  среды  в  ненаследственной  изменчивости.
Характеристика  модификационной  изменчивости.  Вариационный  ряд  и  вариационная  кривая.  Норма  реакции  признака.
Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.

Наследственная,  или  генотипическая,  изменчивость.  Комбинативная  изменчивость.  Мейоз  и  половой  процесс  –  основа
комбинативной  изменчивости.  Мутационная  изменчивость.  Классификация  мутаций:  генные,  хромосомные,  геномные.  Частота  и
причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.

Внеядерная наследственность и изменчивость.
Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический,

биохимический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в
том  числе  с  помощью  ПЦР-анализа.  Наследственные  заболевания  человека:  генные  болезни,  болезни  с  наследственной
предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы здорового образа
жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской
генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.

Демонстрации:
Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов.
Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая

основа»,  «Закон  чистоты  гамет»,  «Дигибридное  скрещивание»,  «Цитологические  основы  дигибридного  скрещивания»,  «Мейоз»,
«Взаимодействие  аллельных  генов»,  «Генетические  карты  растений,  животных  и  человека»,  «Генетика  пола»,  «Закономерности
наследования, сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость»,
«Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость».

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание»,
«Перекрёст хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох
посевной».

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная  работа  №  5.  «Изучение  результатов  моногибридного  и  дигибридного  скрещивания  у  дрозофилы  на  готовых

микропрепаратах».
Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой».
Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых микропрепаратах».



Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».
Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии.
Селекция  как  наука  и  процесс.  Зарождение  селекции  и  доместикация.  Учение  Н.  И.  Вавилова  о  центрах  происхождения  и

многообразия культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.
Современные  методы селекции.  Массовый и  индивидуальный  отборы в  селекции  растений  и  животных.  Оценка  экстерьера.

Близкородственное  скрещивание  –  инбридинг.  Чистая  линия.  Скрещивание  чистых  линий.  Гетерозис,  или  гибридная  сила.
Неродственное скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение полиплоидов.
Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов.
Клеточная  инженерия.  Клеточные  культуры.  Микроклональное  размножение  растений.  Клонирование  высокопродуктивных
сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы.

Демонстрации:
Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. Иванов.
Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта

культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты биотехнологии»,
«Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом».

Оборудование:  муляжи  плодов  и  корнеплодов  диких  форм и  культурных сортов  растений,  гербарий  «Сельскохозяйственные
растения».

Лабораторные и практические работы:
Экскурсия «Основные методы и  достижения  селекции  растений  и  животных (на  селекционную  станцию,  племенную ферму,

сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)».

11 КЛАСС
Содержание курса биологии 11 класс
Тема 5. Организменный уровень организации живой материи (17 час)
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 
процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способов питания. Индивидуальное развитие 
организмов. Размножение организмов. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Основные понятия генетики. Хромосомная теория 
наследственности.  Современные представления о гене, генотипе и геноме.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов



Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение 
генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в целом. Генетические закономерности 
наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. 
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской 
генетики.

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в разнообразие селекции. Ученые Н.И.Вавилов о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, ее 
достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии.
Факторы, определяющие здоровье человека в обществе.
Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом.
Лабораторная работа 1 «Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды»
Лабораторная работа 2 «Решение элементарных генетических задач»
Тема 6. Клеточный уровень организации жизни (8 часов)
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке. Методы изучения клетки.
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Строение клеток. Многообразие клеток и тканей. Основные положения клеточной 
теории. Значение клеточной теории в становлении естественнонаучной картины мира. Основные части в строении клетки. 
Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 
Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. Прокариоты и 
эукариоты. Гипотезы происхождения эукариотических клеток.
Клеточный цикл. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток.
Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Функции 
хромосом  как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. Гармония и целесообразность в живой клетке.
Лабораторная работа 3. «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня». 
Исследование проницаемости растительных животных клеток. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука)
Тема 7. Молекулярный уровень проявления жизни (9 часов)
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Нуклеиновые кислоты и их строение и функции в клетке.
Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы живого. Органические и неорганические вещества, их роль
в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи.
Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот.

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



наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие
о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке.
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов создания 
органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка. 
Молекулярные процессы расщепления. Химическое загрязнение окружающей среды.Время экологической культуры.
Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от 
неживых.

Тема 1. Эволюционная биология.
Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в биологии. Влияние эволюционной теории

на развитие биологии и других наук.
Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в палеонтологической летописи, переходные

формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и флор материков и островов.
Эмбриологические:  сходства  и  различия  эмбрионов  разных видов  позвоночных.  Сравнительно-анатомические:  гомологичные,

аналогичные,  рудиментарные  органы,  атавизмы.  Молекулярно-биохимические:  сходство  механизмов  наследственности  и  основных
метаболических путей у всех организмов.

Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина.  Предпосылки  возникновения  дарвинизма.  Движущие  силы  эволюции  видов  по  Дарвину
(избыточное размножение при ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор).

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения.
Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции.
Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные

волны и дрейф генов. Изоляция и миграция.
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора.
Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации.
Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое, экологическое.
Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции.
Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. Адаптивная радиация.
Демонстрации:



Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов.
Таблицы и схемы:  «Развитие  органического  мира на  Земле»,  «Зародыши позвоночных животных»,  «Археоптерикс»,  «Формы

борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции»,
«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема
маршрута  путешествия  Ч.  Дарвина»,  «Борьба  за  существование»,  «Приспособленность  организмов»,  «Географическое
видообразование», «Экологическое видообразование».

Оборудование:  коллекция  насекомых с  различными типами  окраски,  набор  плодов и  семян,  коллекция  «Примеры защитных
приспособлений у животных», модель «Основные направления эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных».

Биогеографическая  карта  мира,  коллекция  «Формы  сохранности  ископаемых  животных  и  растений»,  модель  аппликация
«Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации
формы крыльев и окраски тела).

Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию».
Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относительного характера».
Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Донаучные представления  о зарождении жизни.  Научные гипотезы  возникновения  жизни на  Земле:  абиогенез  и  панспермия.

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической
эволюции.  Начальные этапы биологической  эволюции.  Гипотеза  РНК-мира.  Формирование  мембранных структур  и  возникновение
протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов.

Развитие  жизни на  Земле по эрам и периодам.  Катархей.  Архейская  и  протерозойская  эры.  Палеозойская  эра  и  её  периоды:
кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой.
Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый.
Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у

растений и животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов.
Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы организмов.
Эволюция  человека.  Антропология  как  наука.  Развитие  представлений  о  происхождении  человека.  Методы  изучения

антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое положение человека.
Движущие силы (факторы)  антропогенеза.  Наследственная  изменчивость  и  естественный отбор.  Общественный образ  жизни,

изготовление орудий труда, мышление, речь.



Основные  стадии  и  ветви  эволюции  человека:  австралопитеки,  Человек  умелый,  Человек  прямоходящий,  Человек
неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головного
мозга, образ жизни, орудия.

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная
(азиатско-американская).  Черты  приспособленности  представителей  человеческих  рас  к  условиям  существования.  Единство
человеческих рас. Критика расизма.

Демонстрации:
Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин.
Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы»,  «Развитие органического мира»,  «Растительная клетка»,  «Животная

клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и
человекообразных обезьян»,  «Основные места  палеонтологических  находок  предков  современного человека»,  «Древнейшие люди»,
«Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы».

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки
или изображения каменных орудий первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция
«Формы сохранности ископаемых животных и растений».

Лабораторные и практические работы:
Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в коллекциях».
Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или краеведческий музей).
Тема 3. Организмы и окружающая среда.
Экология  как  наука.  Задачи  и  разделы  экологии.  Методы  экологических  исследований.  Экологическое  мировоззрение

современного человека.
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная.
Экологические  факторы.  Классификация  экологических  факторов:  абиотические,  биотические  и  антропогенные.  Действие

экологических факторов на организмы.
Абиотические факторы: свет,  температура,  влажность.  Фотопериодизм.  Приспособления организмов к действию абиотических

факторов. Биологические ритмы.
Биотические  факторы.  Виды  биотических  взаимодействий:  конкуренция,  хищничество,  симбиоз  и  его  формы.  Паразитизм,

кооперация,  мутуализм,  комменсализм  (квартиранство,  нахлебничество).  Аменсализм,  нейтрализм.  Значение  биотических
взаимодействий для существования организмов в природных сообществах.



Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность,
прирост, миграция. Динамика численности популяции и её регуляция.

Демонстрации: 
Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель.
Таблицы  и  схемы:  карта  «Природные  зоны  Земли»,  «Среды  обитания  организмов»,  «Фотопериодизм»,  «Популяции»,

«Закономерности роста численности популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи».
Лабораторные и практические работы:
Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест обитания».
Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса».
Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений».
Тема 4. Сообщества и экологические системы.
Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты.

Связи в биоценозе.
Экологические  системы  (экосистемы).  Понятие  об  экосистеме  и  биогеоценозе.  Функциональные  компоненты  экосистемы:

продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы.
Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса,  продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности,
биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия.

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или широколиственного леса.
Антропогенные  экосистемы.  Агроэкосистемы.  Урбоэкосистемы.  Биологическое  и  хозяйственное  значение  агроэкосистем  и

урбоэкосистем.
Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразия на Земле.
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое вещество и его функции. Особенности

биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.
Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши.
Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные экологические проблемы.
Сосуществование  природы  и  человечества.  Сохранение  биоразнообразия  как  основа  устойчивости  биосферы.  Основа

рационального управления природными ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы.
Демонстрации:
Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский.



Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая
пирамида»,  «Биосфера  и  человек»,  «Экосистема  широколиственного  леса»,  «Экосистема  хвойного  леса»,  «Биоценоз  водоёма»,
«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод»,
«Почва  –  важнейшая  составляющая  биосферы»,  «Факторы  деградации  почв»,  «Парниковый  эффект»,  «Факторы  радиоактивного
загрязнения  биосферы»,  «Общая  структура  биосферы»,  «Распространение  жизни  в  биосфере»,  «Озоновый  экран  биосферы»,
«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе».

Оборудование:  модель-аппликация  «Типичные  биоценозы»,  гербарий  «Растительные  сообщества»,  коллекции  «Биоценоз»,
«Вредители  важнейших  сельскохозяйственных  культур»,  гербарии  и  коллекции  растений  и  животных,  принадлежащие  к  разным
экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  БИОЛОГИИ  НА  БАЗОВОМ  УРОВНЕ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования:
личностным, метапредметным и предметным.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие составляющие: осознание обучающимися
российской  гражданской  идентичности  –  готовности  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  самоопределению,  наличие  мотивации  к
обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций
развития биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми
установками, присущими системе биологического образования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить
жизненные планы.

Личностные  результаты  освоения  предмета  «Биология»  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными,  историческими  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней
позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  должны  отражать  готовность  и  способность  обучающихся
руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,
соответствующих  традиционным  ценностям  российского  общества,  расширение  жизненного  опыта  и  опыта  деятельности  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
 1) гражданского воспитания:

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
готовность  к  совместной  творческой  деятельности  при  создании  учебных  проектов,  решении  учебных  и  познавательных  задач,

выполнении биологических экспериментов;
способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и объяснять её;
умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными

ценностями и социальным положением;
готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;
2) патриотического воспитания:



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

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях,
труде;

способность  оценивать  вклад  российских  учёных в  становление  и  развитие  биологии,  понимания  значения  биологии в  познании
законов природы, в жизни человека и современного общества;

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное  отношение  к  своим  родителям,  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей  семейной  жизни  в

соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического  творчества,  спорта,  труда,  общественных

отношений;
понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
понимание  и  реализация  здорового  и  безопасного  образа  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к
собственному физическому и психическому здоровью;

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни
людей;

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения);
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность  к  активной  деятельности  технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,  планировать  и

самостоятельно выполнять такую деятельность;
интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  умение  совершать  осознанный  выбор  будущей  профессии  и

реализовывать собственные жизненные планы;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
7) экологического воспитания:
экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования;



повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах,  охрану видов,
экосистем, биосферы);

активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  природной  среде,  умение  прогнозировать  неблагоприятные
экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности экологической направленности, умения
руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности
экологической направленности;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира;
понимание  специфики  биологии  как  науки,  осознания  её  роли  в  формировании  рационального  научного  мышления,  создании

целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и
решении проблем сохранения природного равновесия;

убеждённость  в  значимости  биологии  для  современной  цивилизации:  обеспечения  нового  уровня  развития  медицины,  создание
перспективных  биотехнологий,  способных  решать  ресурсные  проблемы  развития  человечества,  поиска  путей  выхода  из  глобальных
экологических  проблем  и  обеспечения  перехода  к  устойчивому  развитию,  рациональному  использованию  природных  ресурсов  и
формированию новых стандартов жизни;

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как
составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;

понимание  сущности  методов познания,  используемых в естественных науках,  способности  использовать  получаемые знания  для
анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе
научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов;

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реальных жизненных ситуациях;
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в

группе;
готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в

соответствии с жизненными потребностями.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Биология»  включают:  значимые  для  формирования  мировоззрения
обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику
методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза,
закономерность,  закон,  теория,  исследование,  наблюдение,  измерение,  эксперимент  и  других),  универсальные  учебные  действия
(познавательные,  коммуникативные,  регулятивные),  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности  и  социальной
компетенции  обучающихся,  способность  обучающихся  использовать  освоенные  междисциплинарные,  мировоззренческие  знания  и
универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике.

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;
использовать  при  освоении  знаний  приёмы  логического  мышления  (анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации,  обобщения),

раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными

целями;
использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы;
строить  логические  рассуждения  (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии),  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения;
применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а

также противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках;
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.

 2) базовые исследовательские действия:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
использовать  различные  виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  преобразованию  и  применению  в

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
выявлять  причинно-следственные  связи  и  актуализировать  задачу,  выдвигать  гипотезу  её  решения,  находить  аргументы  для

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в

новых условиях;
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;



осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;
уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать  новые идеи,  предлагать  оригинальные подходы и решения,  ставить  проблемы и задачи,  допускающие альтернативные

решения.
3) работа с информацией:
ориентироваться  в  различных  источниках  информации  (тексте  учебного  пособия,  научно-популярной  литературе,  биологических

словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления,
критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;

формулировать  запросы  и  применять  различные  методы  при  поиске  и  отборе  биологической  информации,  необходимой  для
выполнения учебных задач;

приобретать  опыт  использования  информационно-коммуникативных  технологий,  совершенствовать  культуру  активного
использования различных поисковых систем;

самостоятельно  выбирать  оптимальную форму представления  биологической  информации  (схемы,  графики,  диаграммы,  таблицы,
рисунки и другое);

использовать научный язык в качестве  средства  при работе с  биологической информацией:  применять  химические,  физические и
математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства
наглядности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.
Овладение универсальными коммуникативными действиями:
1) общение:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы

(умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность
позиций других участников диалога или дискуссии);

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных  знаков,  предпосылок  возникновения  конфликтных
ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры;

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении биологической проблемы, обосновывать

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий,

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;



предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;
осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях,  проявлять  творчество  и  воображение,  быть

инициативным.
Овладение универсальными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях;
выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой

природе, своему здоровью и здоровью окружающих;
самостоятельно  осуществлять  познавательную деятельность,  выявлять  проблемы,  ставить  и  формулировать  собственные задачи  в

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
оценивать приобретённый опыт;
способствовать  формированию  и  проявлению  широкой  эрудиции  в  разных  областях  знаний,  постоянно  повышать  свой

образовательный и культурный уровень.
2) самоконтроль:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
владеть  навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов,  их результатов  и

оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
3) принятие себя и других:
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать своё право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают специфические для учебного предмета
«Биология» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по
получению нового знания и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с
биологией. В программе предметные результаты представлены по годам обучения.



Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отражать:
сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук,  в формировании современной

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии,
функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

умение  раскрывать  содержание  биологических  терминов  и  понятий:  жизнь,  клетка,  организм,  метаболизм  (обмен  веществ  и
превращение  энергии),  гомеостаз  (саморегуляция),  уровневая  организация  живых  систем,  самовоспроизведение  (репродукция),
наследственность, изменчивость, рост и развитие;

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, центральная догма молекулярной биологии), законы
(Г.  Менделя,  Т.  Моргана,  Н.  И.  Вавилова)  и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н.  И.  Вавилова),
определять границы их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, организация и
проведение биологического эксперимента,  выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение
полученных  результатов,  использованных  научных  понятий,  теорий  и  законов,  умение  делать  выводы  на  основании  полученных
результатов;

умение  выделять  существенные  признаки  вирусов,  клеток  прокариот  и  эукариот,  одноклеточных  и  многоклеточных  организмов,
особенности  процессов:  обмена  веществ  и  превращения  энергии  в  клетке,  фотосинтеза,  пластического  и  энергетического  обмена,
хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития организма (онтогенез);

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в
повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного
поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий
для рационального природопользования;

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы
моногибридного скрещивания для предсказания наследования признаков у организмов;

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из

различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных исследований в
биологии, медицине, биотехнологии;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников,
грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать:
–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;
–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных
явлений;
–понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм,
–использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных  биологических  исследованиях,  проводить  эксперименты  по  изучению
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;



 –сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
-выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки живых организмов; клеток и организмов растений,
животных, грибов и бактерий; организма человека и процессов   (обмен веществ и превращение энергии,  питание,  дыхание, выделение,
транспорт веществ, рост, развитие, размножение,    регуляция жизнедеятельности организма; - различать   на таблицах частей и органоидов
клетки,
–приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
–распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь
строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
-сравнивать  биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
-выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязи между особенностями строения клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями;
-пользоваться   методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.
 –объяснять причины наследственных заболеваний.

Ученик получит возможность научиться:
 –давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную,),
законы наследственности, закономерности изменчивости;
–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;
–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
–решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза
или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
–решать  генетические  задачи  на  моногибридное  скрещивание,  составлять  схемы  моногибридного  скрещивания,  применяя  законы
наследственности и используя биологическую терминологию и символику;
–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
– объяснять  рисунки,  схемы,  представленные  в  учебнике,  составлять  схемы  процессов,  протекающих  в  клетке,  иллюстрировать  ответ
простейшими схемами и рисунками клеточных структур.
-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования.

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной 
нагрузки) предусматривает: 
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предмета для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 
исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 
ситуаций для обсуждений;



 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 
целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 
обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик,
дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 
отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 
проектов воспитательной направленности.

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных наук,  в формировании современной
естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии,
функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы)
эволюции,  приспособленность  организмов,  видообразование,  экологические  факторы,  экосистема,  продуценты,  консументы,  редуценты,
цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера;

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), законы и закономерности
(зародышевого  сходства  К.  М.  Бэра,  чередования  главных направлений  и  путей  эволюции  А.  Н.  Северцова,  учения  о  биосфере  В.  И.
Вернадского), определять границы их применимости к живым системам;

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, организация и
проведение биологического эксперимента,  выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение
полученных  результатов,  использованных  научных  понятий,  теорий  и  законов,  умение  делать  выводы  на  основании  полученных
результатов;

умение  выделять  существенные  признаки  строения  биологических  объектов:  видов,  популяций,  продуцентов,  консументов,
редуцентов,  биогеоценозов и экосистем,  особенности процессов:  наследственной изменчивости,  естественного отбора,  видообразования,
приспособленности  организмов,  действия  экологических  факторов  на  организмы,  переноса  веществ  и  потока  энергии  в  экосистемах,
антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в биосфере;

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в
повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного
поведения  в  окружающей  природной  среде,  понимание  необходимости  использования  достижений  современной  биологии  для
рационального природопользования;



умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из

различных  источников  (средства  массовой  информации,  научно-популярные  материалы),  рассматривать  глобальные  экологические
проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию;

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую информацию из нескольких источников,
грамотно использовать понятийный аппарат биологии.

Перечень учебно-методических средств обучения

            1. Учебник «Биология. Базовый уровень. 11 класс», И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, 2018г.

 А также методических пособий для учителя:

1. Методичекое пособие «Биология. 11 класс», Пономарева И. Н. , О.А.Корнилова, Л.В.Симонова, М. «Вентана-Граф», 2008г.;
2.  Материалы  из  «Единой  коллекции  Цифровых  Образовательных  Ресурсов»  (набор  цифровых  ресурсов  к  учебникам  линии

Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/) 

http://school-collection.edu.ru/


                                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ             
11 класс

№ Тема урока Кол-во часов Дата

Тема 5. Организменный уровень организации живой материи (17 час)

1 Организменный уровень организации жизни и его роль в природе. §1 1
2 Организм как биосистема. Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов § 2 1
3 Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. Типы питания организмов §3

Лаб.р. №1. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды.
1

4 Размножение организмов. § 4 1
5 Оплодотворение и его значение. §5 1
6 Развитие организма от зарождения до смерти (онтогенез) §6 1
7 Из истории развития генетики §7 1
8 Изменчивость признаков организма и ее типы §8 1
9 Генетические закономерности, открытые Г.Менделем §9 1
10 Дигибридное скрещивание §10 1
11 Генетические основы селекции. Вклад В.И.Вавилова в развитие селекции §11 1
12 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. § 12

Лаб.раб.№2 Решение генетических задач
1

13 Наследственные болезни человека, их профилактика. § 13 1
14 Этические аспекты медицинской генетики. § 14 1
15 Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований. § 15 1
16 Творчество в жизни человека и общества. § 16 1
17 Царство Вирусы и вирусные заболевания § 17 1

Тема 6. Клеточный уровень организации жизни (8часов)

18 Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. §18 1
19 Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. § 19 1
20 Строение клетки § 20 1
21 Органоиды клетки как структурные компоненты цитоплазмы § 21 1
22 Клеточный цикл §22 1



23 Деление клетки - митоз и мейоз §23
Лаб. раб. 3. «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня».

1

24 Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот §24 1
25 История развития науки о клетке §25 Гармония и целесообразность в живой природе. § 26 1

Тема 7. Молекулярный уровень проявления жизни (9 часов)

26 Молекулярный уровень жизни: значение, роль в природе. §27 1
27 Основные химические соединения живой материи §28 1
28 Структура и функции нуклеиновых кислот §29 1
39 Процессы синтеза в живых клетках §30 1
30 Процессы биосинтеза белка §31 1
31 Молекулярные процессы расщепления §32 1
32 Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. Время 

экологической культуры  §33 §34
1

33-34 Итоговое тестирование
Структурные уровни организации живой природы. §35

1
1



Физическая культура



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  физической  культуре  для  10-11  классов  общеобразовательных
организаций  представляет  собой  методически  оформленную  концепцию  требований
ФГОССООираскрываетихреализациючерезконкретноесодержание.

При  создании  программы  по  физической  культуре  учитывались  потребности
современногороссийскогообществавфизическикрепкомидееспособномподрастающем
поколении,  способном  активно  включаться  в  разнообразные формы  здорового  образа
жизни,  умеющем  использовать  ценности  физической  культуры  для  укрепления,
поддержанияздоровьяисохраненияактивноготворческогодолголетия.

В  программе  по  физической  культуре  нашли  свои  отражения  объективно
сложившиеся  реалии  современного  социокультурного  развития  российского  общества,
условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей,
учителейиметодистовксовершенствованиюсодержанияобщегообразования,внедрение
новыхметодикитехнологийвучебно-воспитательныйпроцесс.

При  формировании  основ  программы  по  физической  культуре  использовались
прогрессивные  идеи  и  теоретические  положения  ведущих  педагогических  концепций,
определяющихсовременноеразвитиеотечественнойсистемыобразования:

концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитаниягражданинаРоссийской
Федерации,  ориентирующая  учебно-воспитательный  процесс  на  формирование
гуманистических  и  патриотических  качеств  личности  учащихся,  ответственности  за
судьбуРодины;

концепцияформированияуниверсальныхучебныхдействий,определяющаяосновы
становления  российской  гражданской  идентичности  обучающихся,  активное  их
включениевкультурнуюиобщественнуюжизньстраны;

концепция  формирования  ключевых  компетенций,  устанавливающая  основу
саморазвитияисамоопределенияличностивпроцессенепрерывногообразования;

концепция  преподавания  учебного  предмета  «Физическая  культура»,
ориентирующая  учебно-воспитательный  процесс  на  внедрение  новых  технологий  и
инновационныхподходоввобучениидвигательнымдействиям, укрепленииздоровьяи
развитиифизическихкачеств;

концепция  структуры  и  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»,
обосновывающая  направленность  учебных  программ  на  формирование  целостной
личностиучащихся,потребностьвбережномотношенииксвоемуздоровьюиведению
здоровогообразажизни.

В  своей  социально-ценностной  ориентации  программа  по  физической  культуре
сохраняетисторическисложившеесяпредназначениедисциплины«Физическаякультура»
вкачествесредстваподготовкиучащихсякпредстоящейжизнедеятельности,укреплению
здоровья, повышениюфункциональныхиадаптивныхвозможностейсистеморганизма,
развитиюжизненноважныхфизическихкачеств.

Программа  обеспечивает  преемственность  с  федеральной  образовательной
программойосновногообщегообразованияипредусматриваетзавершениеполногокурса
обученияобучающихсявобластифизическойкультуры.

Общейцельюобщегообразованияпофизическойкультуреявляетсяформирование
разносторонней,физическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценности



физическойкультурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,
оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха. Впрограммепо
физическойкультуредля10–11классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсяс
формированиемпотребностиучащихсявздоровомобразежизни,дальнейшемнакоплении
практического  опыта  по  использованию  современных  систем физической  культуры  в
соответствии  с  личными  интересами  и  индивидуальными  показателями  здоровья,
особенностямипредстоящейучебнойитрудовойдеятельности.Даннаяцельреализуетсяв
программепофизическойкультурепотрёмосновнымнаправлениям.

Развивающаянаправленностьопределяетсявекторомразвитияфизическихкачеств
и  функциональных  возможностей  организма  занимающихся,  повышением  его
надёжности,  защитных  и  адаптивных  свойств.  Предполагаемым  результатом  данной
направленностистановитсядостижениеобучающимисяоптимальногоуровняфизической
подготовленности  и  работоспособности,  готовности  к  выполнению  нормативных
требованийкомплекса«Готовктрудуиобороне».

Обучающая  направленность  представляется  закреплением  основ  организации  и
планированиясамостоятельныхзанятийоздоровительной,спортивно–достиженческойи
прикладно–ориентированнойфизическойкультурой,обогащениемдвигательногоопыта
засчётиндивидуализациисодержанияфизическихупражненийразнойфункциональной
направленности,  совершенствования  технико-тактических  действий  в  игровых  видах
спорта. Результатом этого направления предстаютумения в планировании содержания
активногоотдыхаидосугавструктурнойорганизацииздоровогообразажизни,навыкив
проведении  самостоятельных  занятий  кондиционной  тренировкой,  умения
контролировать  состояние  здоровья,  физическое  развитие  и  физическую
подготовленность.

Воспитывающая направленность  программы  заключается  в  содействии  активной
социализации  обучающихся  на  основе  формирования  научных  представлений  о
социальной  сущности  физической  культуры,  её  месте  и  роли  в  жизнедеятельности
современногочеловека,воспитаниисоциальнозначимыхиличностныхкачеств.Вчисле
предполагаемых  практических  результатов  данной  направленности  можно  выделить
приобщение  учащихся  к  культурным  ценностям  физической  культуры,  приобретение
способов  общения  и  коллективного  взаимодействия  во  время  совместной  учебной,
игровой  и  соревновательной  деятельности,  стремление  к  физическому
совершенствованиюиукреплениюздоровья.

Центральной  идеей  конструирования  программы  по  физической  культуре  и  её
планируемыхрезультатовнауровнесреднегообщегообразованияявляетсявоспитание
целостной  личности  учащихся,  обеспечение  единства  в  развитии  их  физической,
психической  и  социальной  природы.  Реализация  этой  идеи  становится  возможной  на
основесистемно-структурнойорганизацииучебногосодержания,котороепредставляется
двигательнойдеятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным(знанияо
физической  культуре),  операциональным  (способы  самостоятельной  деятельности)  и
мотивационно-процессуальным(физическоесовершенствование).

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета, приданияей
личностно  значимого  смысла  содержание  программы  по  физической  культуре
представляетсясистемоймодулей,которыеструктурнымикомпонентамивходятвраздел
«Физическоесовершенствование».



Инвариантные  модули  включают  в  себя  содержание  базовых  видов  спорта:
гимнастики,лёгкойатлетики,зимнихвидовспорта(напримерелыжнойподготовкис
учётомклиматическихусловий,приэтомлыжнаяподготовкаможетбытьзамененалибо
другимзимнимвидомспорта,либовидомспортаизфедеральнойрабочейпрограммыпо
физической культуре), спортивныхигр, плаванияиатлетических единоборств. Данные
модуливсвоёмпредметномсодержанииориентируютсянавсестороннююфизическую
подготовленность  учащихся,  освоение  ими  технических  действий  и  физических
упражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта.

Вариативные модулиобъединеныв программе пофизической культуре модулем
«Спортивная  и  физическая  подготовка»,  содержание  которого  разрабатывается
образовательнойорганизациейнаосновефедеральнойрабочейпрограммыпофизической
культуре  для  общеобразовательных  организаций.  Основной  содержательной
направленностью вариативных модулей  является  подготовка  учащихся  к  выполнению
нормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовк
трудуиобороне»,активноевовлечениеихвсоревновательнуюдеятельность.

Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательной
организации  модуль  «Спортивная  и  физическая  подготовка»  может  разрабатываться
учителямифизическойкультурынаосновесодержаниябазовойфизическойподготовки,
национальных  видов  спорта,  современных  оздоровительных  систем.  В  настоящей
программепофизическойкультуревпомощьучителямфизическойкультурыврамках
данногомодуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая физическая
подготовка».

Общее число часов,  рекомендованных для изучения физической культуры:  в  10
классе-68часов,в11классе-102часа:



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10-11 КЛАСС

Знания о физической культуре
Физическаякультуракаксоциальноеявление.Истокивозникновениякультурыкак

социального  явления,  характеристика  основных  направлений  её  развития
(индивидуальная, национальная, мировая). Культура  как  способ развития  человека,  её
связь с условиямижизнии деятельности. Физическая культура как явление культуры,
связанноеспреобразованиемфизическойприродычеловека.

Характеристика  системной  организации  физической  культуры  в  современном
обществе,  основные направления её развития и формыорганизации  (оздоровительная,
прикладно-ориентированная,соревновательно-достиженческая).

Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс«Готовктрудуиобороне»как
основаприкладно-ориентированнойфизическойкультуры,историяиразвитиекомплекса
«Готов к  труду и обороне»  в Союзе  советских  социалистических  республик  (далее  –
СССР) и Российской Федерации. Характеристика  структурной организации комплекса
«Готов  к  труду и  обороне»  в  современном обществе,  нормативные  требования пятой
ступенидляучащихся16–17лет.

ЗаконодательныеосновыразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации.
Извлеченияизстатей,касающихсясоблюденияправиобязанностейгражданвзанятиях
физической  культурой  и  спортом:  Федеральный  закон  Российской  Федерации  «О
физическойкультуреиспортевРоссийскойФедерации»,ФедеральныйзаконРоссийской
Федерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации».

Физическая  культура  как  средство  укрепления  здоровья  человека.  Здоровье  как
базоваяценностьчеловекаиобщества.Характеристикаосновныхкомпонентовздоровья,
ихсвязьсзанятиямифизическойкультурой.Общиепредставленияобисториииразвитии
популярных  систем  оздоровительной физической  культуры,  их  целевая  ориентация  и
предметноесодержание.
Способы самостоятельной двигательной деятельности

Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в  условиях  активного  отдыха  и
досуга.Общеепредставлениеовидахиформахдеятельностивструктурнойорганизации
образажизнисовременногочеловека(профессиональная,бытоваяидосуговая).Основные
типыивидыактивногоотдыха,ихцелевоепредназначениеисодержательноенаполнение.

Кондиционная  тренировка  как  системная  организация  комплексных  и  целевых
занятийоздоровительнойфизическойкультурой,особенностипланированияфизических
нагрузокисодержательногонаполнения.

Медицинский  осмотр  учащихся  как  необходимое  условие  для  организации
самостоятельных  занятий  оздоровительной физической  культурой. Контроль  текущего
состоянияорганизмаспомощьюпробыРуфье, характеристикаспособовпримененияи
критериев  оценивания.  Оперативный  контроль  в  системе  самостоятельных  занятий
кондиционнойтренировкой,цельизадачиконтроля,способыорганизацииипроведения
измерительныхпроцедур.
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



Упражнения оздоровительной гимнастики каксредствопрофилактики нарушения
осанкииоргановзрения,предупрежденияперенапряжениямышцопорно-двигательного
аппаратапридлительнойработезакомпьютером.

Атлетическая и аэробная  гимнастика как современные оздоровительные системы
физической  культуры:  цель,  задачи,  формы  организации.  Способы  индивидуализации
содержания ифизических нагрузок припланировании системнойорганизации занятий
кондиционнойтренировкой.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Модуль«Спортивныеигры».
Баскетбол. Техника выполнения игровыхдействий: вбрасывание мяча с лицевой

линии,способыовладениямячомпри«спорноммяче»,выполнениештрафныхбросков.
Выполнение  правил  3–8–24  секунды  в  условиях  игровой  деятельности.  Закрепление
правилигрывусловияхигровойиучебнойдеятельности.

Волейбол.Техникавыполненияигровыхдействий:«постановкаблока»,атакующий
удар(сместаивдвижении).Тактическиедействиявзащитеинападении.Закрепление
правилигрывусловияхигровойиучебнойдеятельности
           Модуль  «Лыжная  подготовка». Передвижение на  лыжах  одновременным
бесшажнымходом;преодолениеестественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,
перешагиванием,перелазанием;торможениебоковымскольжениемприспускеналыжах
с  пологого  склона;  переход  с  попеременного  двухшажного  хода  на  одновременный
бесшажный  ход  и  обратно;  ранее  разученные  упражнения  лыжной  подготовки  в
передвиженияхналыжах,приспусках,подъёмах,торможении.
            Модуль  «Гимнастика». Акробатическая  комбинация из  ранее  освоенных
упражненийсиловойнаправленности,сувеличивающимсячисломтехническихэлементов
встойках, упорах,кувырках, прыжках.Вольныеупражнениянабазеранееразученных
акробатическихупражненийиупражненийритмическойгимнастики.
Модуль«Легкаяатлетика». Комплексыобщеразвивающих,специальныхиимитационных
упражненийвразличныхвидахлегкойатлетики.Комплексыупражненийнаразвитие
физическихкачеств,характерныхдляразличныхвидовлегкойатлетики.Упражненияс
использованиемвспомогательныхсредств(барьеровиконусовразличнойвысоты,
медболов).Бегсостартаизразличныхположений,бегсосменойтемпаинаправлений
бега,многоскоки(прыжкисногинаногу),метаниемедболаспартнером.Пробегание
учебныхдистанцийснизкогоивысокогостарта,схода,вгруппахивпарахсфиксацией
результата.Подвижныеигрысэлементамибега,прыжковиметаний(сэлементами
соревнования,неимеющиесюжета,игрысюжетногохарактера,командныеигры).

Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка».Техническаяиспециальнаяфизическая
подготовкапоизбранномувидуспорта,выполнениесоревновательныхдействийв
стандартныхивариативныхусловиях.Физическаяподготовкаквыполнениюнормативов
комплекса«Готовктрудуиобороне»сиспользованиемсредствбазовойфизической
подготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальных
видовспорта,культурно-этническихигр.

           



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщего

образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты:
1)гражданского воспитания:
сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои

ответственногочленароссийскогообщества;
осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи

правопорядка;
принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи

демократическихценностей;
готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,

дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам;
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,

участвоватьвсамоуправлениивобразовательнойорганизации;
умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисих

функциямииназначением;
готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности;
2)патриотического воспитания:
сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияк

своемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,свою
Родину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродному
наследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,
искусстве,спорте,технологиях,труде;

идейнуюубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,
ответственностьзаегосудьбу;

3)духовно-нравственного воспитания:
осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения;
способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясь

наморально-нравственныенормыиценности;
осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;
ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаоснове

осознанногопринятияценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародов
России;

4)эстетического воспитания:
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического

творчества,спорта,труда,общественныхотношений;
способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчество

своегоидругихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства;
убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимирового

искусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;



готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлять
качестватворческойличности;

5)физического воспитания:
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственного

отношенияксвоемуздоровью;
потребностьвфизическомсовершенствовании,занятиях
спортивно-оздоровительнойдеятельностью;
активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическому

ипсихическомуздоровью;
6)трудового воспитания:
готовностьктруду,осознаниеприобретённыхуменийинавыков,трудолюбие;
готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальной

направленности;способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять
такуюдеятельность;

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать
осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы;

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей
жизни;

7)экологического воспитания:
сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознание
глобальногохарактераэкологическихпроблем;

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнания
целейустойчивогоразвитиячеловечества;

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;
умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствия

предпринимаемыхдействий,предотвращатьих;
расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности.
8)ценности научного познания:
сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровню

развитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,
способствующегоосознаниюсвоегоместавполикультурноммире;

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействия
междулюдьмиипознаниеммира;

осознаниеценностинаучнойдеятельности;готовностьосуществлятьпроектнуюи
исследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщего

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальные
учебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивные
универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.
Познавательные универсальные учебные действия

Уобучающегосябудутсформированыследующие базовые логические действиякак
частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:



самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё
всесторонне;

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификации
иобобщения;

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях;
разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальных

инематериальныхресурсов;
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,

оцениватьрискипоследствийдеятельности;
координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои

комбинированноговзаимодействия;
развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем.
Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые исследовательские 

действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыками

разрешенияпроблем;способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодов
решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания;

овладениевидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,
преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях(втомчислепри
созданииучебныхисоциальныхпроектов);

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,
ключевымипонятиямииметодами;

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии
жизненныхситуациях;

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигать
гипотезуеёрешения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,
задаватьпараметрыикритериирешения;

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критически
оцениватьихдостоверность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях;

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт;
осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв

профессиональнуюсреду;
уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобласти

жизнедеятельности;
уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей;
выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставить

проблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения.
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения работать с информацией

какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретацию
информацииразличныхвидовиформпредставления;

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии
целевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации;



оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовыми
морально-этическимнормам;

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийв
решениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдением
требованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхи
этическихнорм,норминформационнойбезопасности;

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационной
безопасностиличности.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть
коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты;
владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;
аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;
развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых

средств.
Регулятивные универсальные учебные действия

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикак
частьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,
ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии
жизненныхситуациях;

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,
собственныхвозможностейипредпочтений;

даватьоценкуновымситуациям;
расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений;
делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение;
оцениватьприобретённыйопыт;
способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях

знаний;
постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень;
Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля, принятия 

себя и другихкакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оценивать

соответствиерезультатовцелям;
владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниемсовершаемых

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;
использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения;
уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению;
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;
приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства;
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;
признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки;
развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека.



Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной 
деятельностикакчастькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;
выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и

возможностейкаждогочленаколлектива;
приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординировать

действияпоеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётом
мненийучастников,обсуждатьрезультатысовместнойработы;

оцениватькачествовкладасвоегоикаждогоучастникакомандывобщийрезультат
поразработаннымкритериям;

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,
практическойзначимости;

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;
проявлятьтворчествоивоображение,бытьинициативным.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Кконцуобученияв 10 классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты
поотдельнымтемампрограммыпофизическойкультуре.

Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризоватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,еёнаправленияи

формыорганизации,рольизначениевжизнисовременногочеловекаиобщества;
ориентироватьсявосновныхстатьяхФедеральногозакона«Офизическойкультуре

испортевРоссийскойФедерации»,руководствоватьсяимиприорганизацииактивного
отдыхавразнообразныхформахфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-массовой
деятельности;

положительнооцениватьсвязьсовременныхоздоровительныхсистемфизической
культурыиздоровьячеловека,раскрыватьихцелевоеназначениеиформыорганизации,
возможностьиспользоватьдлясамостоятельныхзанятийсучётоминдивидуальных
интересовифункциональныхвозможностей.

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
проектироватьдосуговуюдеятельностьсвключениемвеёсодержание

разнообразныхформактивногоотдыха,тренировочныхиоздоровительныхзанятий,
физкультурно-массовыхмероприятийиспортивныхсоревнований;

контролироватьпоказателииндивидуальногоздоровьяифункционального
состоянияорганизма,использоватьихприпланированиисодержанияинаправленности
самостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,оценкееёэффективности;

планироватьсистемнуюорганизациюзанятийкондиционнойтренировкой,
подбиратьсодержаниеиконтролироватьнаправленностьтренировочныхвоздействийна
повышениефизическойработоспособностиивыполнениенормКомплекса«Готовктруду
иобороне».

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,

использоватьихврежимеучебногодняисистемесамостоятельныхоздоровительных
занятий;



выполнятькомплексыупражненийизсовременныхсистемоздоровительной
физическойкультуры,использоватьихдлясамостоятельныхзанятийсучётом
индивидуальныхинтересоввфизическомразвитииифизическомсовершенствовании;

выполнятьупражненияобщефизическойподготовки,использоватьихв
планированиикондиционнойтренировки;

демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидах
спортавусловияхучебнойисоревновательнойдеятельности,осуществлятьсудействопо
одномуизосвоенныхвидов(футбол,волейбол,баскетбол);

демонстрироватьприростыпоказателейвразвитииосновныхфизическихкачеств,
результатоввтестовыхзаданияхКомплекса«Готовктрудуиобороне».

Кконцуобученияв 11 классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты
поотдельнымтемампрограммыпофизическойкультуре.

Раздел «Знания о физической культуре»: 
характеризоватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,еёнаправленияи

формыорганизации,рольизначениевжизнисовременногочеловекаиобщества;
ориентироватьсявосновныхстатьяхФедеральногозакона«Офизическойкультуре

испортевРоссийскойФедерации»,руководствоватьсяимиприорганизацииактивного
отдыхавразнообразныхформахфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-массовой
деятельности;

положительнооцениватьсвязьсовременныхоздоровительныхсистемфизической
культурыиздоровьячеловека,раскрыватьихцелевоеназначениеиформыорганизации,
возможностьиспользоватьдлясамостоятельныхзанятийсучётоминдивидуальных
интересовифункциональныхвозможностей.

Раздел «Организация самостоятельных занятий»:
проектироватьдосуговуюдеятельностьсвключениемвеёсодержание

разнообразныхформактивногоотдыха,тренировочныхиоздоровительныхзанятий,
физкультурно-массовыхмероприятийиспортивныхсоревнований;

контролироватьпоказателииндивидуальногоздоровьяифункционального
состоянияорганизма,использоватьихприпланированиисодержанияинаправленности
самостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,оценкееёэффективности;

планироватьсистемнуюорганизациюзанятийкондиционнойтренировкой,
подбиратьсодержаниеиконтролироватьнаправленностьтренировочныхвоздействийна
повышениефизическойработоспособностиивыполнениенормКомплекса«Готовктруду
иобороне».

Раздел «Физическое совершенствование»:
выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,

использоватьихврежимеучебногодняисистемесамостоятельныхоздоровительных
занятий;

выполнятькомплексыупражненийизсовременныхсистемоздоровительной
физическойкультуры,использоватьихдлясамостоятельныхзанятийсучётом
индивидуальныхинтересоввфизическомразвитииифизическомсовершенствовании;

выполнятьупражненияобщефизическойподготовки,использоватьихв
планированиикондиционнойтренировки;



демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидах
спортавусловияхучебнойисоревновательнойдеятельности,осуществлятьсудействопо
одномуизосвоенныхвидов(футбол,волейбол,баскетбол);

демонстрироватьприростыпоказателейвразвитииосновныхфизическихкачеств,
результатоввтестовыхзаданияхКомплекса«Готовктрудуиобороне».



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1
Физическаякультуракаксредствоукрепления
здоровьячеловека

1 www.school.edu.ru

Итогопоразделу 1

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол 7
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

2.2 Модуль«Спортивныеигры».Волейбол 10
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

2.3 Модуль«Лыжнаяподготовка» 14
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

2.4 Модуль«Легкаяатлетика» 20
www.edu.ru



www.school.edu.ru
https://uchi.ru

2.5 Модуль«Гимнастика» 14
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

Итогопоразделу 66

Раздел 4.Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

3.1 Спортивнаяподготовка 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

3.2 Базоваяфизическаяподготовка 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

Итого 2

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 0 0



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 11 КЛАСС 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1
Физическаякультуракаксредство
укрепленияздоровьячеловека

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

Итогопоразделу 1

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1 Модуль«Легкаяатлетика» 32
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

2.2 Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол 12
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

2.3 Модуль«Спортивныеигры».Волейбол 15
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru



2.4 Модуль«Гимнастика» 17
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

2.5 Модуль«Лыжнаяподготовка» 21
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

Итогопоразделу 97

Раздел 4.Модуль «Спортивная и физическая подготовка»

4.1 Спортивнаяподготовка 2
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

4.2 Базоваяфизическаяподготовка 2
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

Итого 4

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 102 0 0



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 10 КЛАСС 

№ п/п Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1
Вводныйинструктаж,инструктажпотехнике
безопасностиприпроведенииуроковполегкой
атлетике.Спринтерскийбег.

1 https://uchi.ru

2 Спринтерскийбег.Эстафетныйбег4Х60. 1 https://uchi.ru

3 Спринтерскийбег.Эстафетныйбег4Х60. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

4
ПрыжоквдлинусразбегаМетаниегранаты
500-700г.сместанадальность.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

5
Физическаякультуракаксредствоукрепления
здоровьячеловека

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

6 Прыжоквдлинус13-15шаговразбега.
Метаниегранатынадальностьизаданное
расстояние,

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru



https://uchi.ru

7 Бег100м. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

8
Прыжоквдлинусполногоразбегана
результат.Метаниегранатынадальность. 1

www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

9
Метаниегранатынарезультат.Бегнасредние
дистанции.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

10 Длительныйбег(бег2000м-д,3000м-ю.) 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

11 Бросокмячавдвиженииоднойрукойотплеча. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

12 Быстрыйпрорыв(3х2) 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru



13

Бросокмячавпрыжкесосреднейдистанции.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

14

Зоннаязащита(2х3)

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

15

 Учебнаяигравбаскетбол.Судействоигры.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

16 Нападениечереззаслон. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

17

ПравилаТБнаурокахгимнастики.Висыи
упоры.Строевыеупражнения.Подтягиваниена
высокой,низкойперекладине. 1

www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

18

Висыиупоры.Строевыеупражнения
движении.Подтягиваниеввисе.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru



19

Висыиупоры.Строевыеупражнения.
Подтягиваниеввисе.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

20

Подтягиваниеввисе.Висыиупоры.Оценка
техникивыполнениявисов.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

21

Опорныйпрыжок.Строевыеупражнения.
Лазаниепоканату.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

22

Опорныйпрыжок.Лазаниепоканатувдва
приема.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

23

Гимнастическаяполосапрепятствий.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

24

Опорныйпрыжок.Оценкатехникивыполнения
лазанияпоканату.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

25 Оценкатехникивыполненияопорногопрыжка.
Развитиесиловыхспособностей.

1
www.edu.ru



www.school.edu.ru
https://uchi.ru

26

Акробатическиеупражнения.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

27

Акробатическиеупражнения.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

28

Акробатическиеупражнения.Упражненияв
равновесии.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

29

Акробатическиеупражнения.Комбинация.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

30 Акробатическаякомбинация. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

31 Зоннаязащита(3х2) 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru



https://uchi.ru

32

 Учебнаяигравбаскетбол.Судействоигры.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

33
Т.Б.наурокахполыжнойподготовки.Лыжные
ходы.Торможения.Поворотынаместе 1

www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

34

Лыжныеходы.Подъемы.Торможения.
Прохождениедистанции.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

35

Лыжныеходы.Подъемы.Прохождение
дистанции.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

36 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

37 Прохождениедистанции.Лыжныеходы. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru



38
Лыжныеходы.Тактикалыжныхгонок.
Прохождениедистанции.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

39
Лыжныеходы.Тактикалыжныхгонок.
Прохождениедистанции.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

40 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

41 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

42 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

43 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru



44 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

45 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

46 Лыжныеходы.Прохождениедистанции. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

47

Инструктажпотехникебезопасностипри
проведенииуроковпоспортивнымиграм
Передачамяча.Приемымяча.Прямой
нападающийудар.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

48
Прямойнападающийудар,передачимяча.
Блокированиемяча.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

49

Подачамяча.Одиночное,групповое
блокирование.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

50  Передачаиприемымяча.Прямойнападающий
удар,Одиночное,групповоеблокирование.

1
www.edu.ru



www.school.edu.ru
https://uchi.ru

51 Передачамяча.Прямойнападающийудар 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

52 Учебнаяигравволейбол6:6 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

53
Передачамяча.Подачимяча.Прямой
нападающийудар

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

54

Круговаятренировка.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

55

Прямойнападающийудар.Подачимяча.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

56 Учебнаяигравволейбол6:6 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru



https://uchi.ru

57

Инструктажпотехникебезопасностипри
проведенииуроковполегкойатлетике.
Эстафетныйбег.4х60. 1

www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

58

 Спринтерскийбег.Эстафетныйбег.4х60.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

59

Спринтерскийбег.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

60

Спринтерскийбег.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

61

 Прыжоквдлинусразбега,метаниегранаты.

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

62  Прыжоквдлинусразбега,метаниегранаты. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru



63

 Сдачаитоговыхконтрольныхнормативов

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

64

Физическаяподготовка: освоениесодержания
программы, демонстрацияприростовв
показателяхфизическойподготовленностии
нормативныхтребованийкомплексаГТО

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

65

Физическаяподготовка: освоениесодержания
программы, демонстрацияприростовв
показателяхфизическойподготовленностии
нормативныхтребованийкомплексаГТО

1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

66 Длительныйбег. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

67 Длительныйбег. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru

68 Длительныйбег. 1
www.edu.ru
www.school.edu.ru
https://uchi.ru



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 0 0



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 11 КЛАСС 

№
 
п/
п 

Тема урока 

Количество часов

Дата 
изуче
ния 

Электронн
ые 
цифровые 
образовател
ьные 
ресурсы 

Все
го 

Контрол
ьные 
работы 

Практиче
ские 
работы 

1

Вводный
инструктаж,
инструктажпо
технике
безопасностипри
проведении
уроковполегкой
атлетике.
Спринтерскийбег.

1
www.edu.ru
www.school.edu.
ru
https://uchi.ru

2
Спринтерскийбег.
Эстафетныйбег
4Х60.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

3

Бег30м.–
контроль,бег
100м.Прыжокв
длинусместа;
силовая
подготовка.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

4

Физическая
культуракак
средство
укрепления
здоровьячеловека

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

5

Прыжоквдлинус
разбегаМетание
гранаты500-700г.с
местана
дальность.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

6  Бег100м.–
контроль;прыжок
вдлинусразбега;

1 www.edu.ru
www.school.ed
u.ru



челночныйбег.
https://uchi.r
u

7

Челночныйбег–
контроль;
совершенствовани
епрыжкавдлину
сразбега.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

8
бег250м.;прыжок
вдлинусразбега;
бег1000м..

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

9

Физическая
подготовка: освоен
иесодержания
программы, демон
страцияприростов
впоказателях
физической
подготовленности
инормативных
требований
комплексаГТО

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

10

Физическая
подготовка: освоен
иесодержания
программы, демон
страцияприростов
впоказателях
физической
подготовленности
инормативных
требований
комплексаГТО

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

11

6-минбег-
контроль;
совершенствовани
еметаниягранаты.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

12 Подтягивание;
силовая
подготовка.
Прыжкивдлинус

1 www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r



разбега. u

13

Метаниегранаты
нарезультат.Бег
насредние
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

14

Прыжоквдлинус
полногоразбегана
результат.
Метаниегранаты
надальность.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

15 Длительныйбег 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

16 Длительныйбег 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

17 Длительныйбег 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

18 Длительныйбег 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

19

Длительныйбегна
результат(бег
2000м-д,3000м-
ю.)

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

20
Бросокмячав
движенииодной
рукойотплеча.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

21 Быстрыйпрорыв
(3х2)

1 www.edu.ru
www.school.ed



u.ru
https://uchi.r
u

22

Бросокмячав
прыжкесосредней
дистанции. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

23

Зоннаязащита
(2х3)

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

24

Учебнаяиграв
баскетбол.
Судействоигры. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

25

ПравилаТБна
уроках
гимнастики.Висы
иупоры.Строевые
упражнения.
Подтягиваниена
высокой,низкой
перекладине

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

26

Висыиупоры.
Строевые
упражнения
движении.
Подтягиваниев
висе.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

27

Висыиупоры.
Строевые
упражнения.
Подтягиваниев
висе.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

28

Подтягиваниев
висе.Висыи
упоры.Оценка
техники
выполнения
висов.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u



29

Опорныйпрыжок.
Строевые
упражнения.
Лазаниепоканату.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

30

Опорныйпрыжок.
Лазаниепоканату
вдваприема. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

31

Гимнастическая
полоса
препятствий. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

32

Опорный
прыжок.Оценка
техники
выполнения
лазанияпоканату.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

33

Оценкатехники
выполнения
опорногопрыжка.
Развитиесиловых
способностей.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

34
Акробатические
упражнения.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

35

Акробатические
упражнения.
Упражненияв
равновесии.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

36

Акробатические
упражнения.
Комбинация. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

37 Акробатическая
комбинация.

1 www.edu.ru
www.school.ed
u.ru



https://uchi.r
u

38

Акробатические
упражнения.
Упражненияв
равновесии.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

39

Акробатические
упражнения.
Комбинация. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

40
Акробатическая
комбинация.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

41

Гимнастическая
полоса
препятствий. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

42
Зоннаязащита
(3х2)

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

43
Тактические
действиявзащите
инападении

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

44

Ведениес
изменением
направления;
броскипосле
ведения

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

45

Ловлямячапосле
отскокаотщита;
учебнаяигра-
баскетбол.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

46 Передачаоднойв 1 www.edu.ru



движении;
тактические
действияв
нападении.

www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

47

Техникапередачи
мячавдвижении,
ведениемячас
изменением
направления.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

48
Учебнаяиграв
баскетбол.
Судействоигры.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

49

Т.Б.наурокахпо
лыжной
подготовке.
Лыжныеходы.
Торможения.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

50

Лыжныеходы.
Поворотына
месте.Теорет.
материал.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

51

Совершенствовани
епопеременныхи
одновременных
ходов.
Передвижениепо
дистанции2км.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

52

Лыжныеходы.
Подъемы.
Торможения.
Прохождение
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

53

Лыжныеходы.
Подъемы.
Прохождение
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

54 Лыжныеходы.
Подъемы.

1 www.edu.ru
www.school.ed



Торможения.
Прохождение
дистанции.

u.ru
https://uchi.r
u

55

Лыжныеходы.
Подъемы.
Прохождение
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

56

Одновременные
ходы;
совершенствовани
епопеременных
ходов.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

57

Попеременные
ходы;
передвижениепо
дистанции3км.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

58

Одновременные
ходы;
совершенствовани
епопеременных
ходов.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

59

Попеременные
ходы;
передвижениепо
дистанции3км.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

60

Совершенствовани
еподъёмови
торможений;
спускисгоры.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

61
Совершенствовани
еконьковогохода.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

62
Совершенствовани
еконьковогохода.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u



63
Совершенствовани
еконьковогохода.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

64

Попеременные
ходы;
передвижениепо
дистанции3км.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

65

Одновременные
ходы;
совершенствовани
епопеременных
ходов.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

66
Лыжныеходы.
Прохождение
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

67
Лыжныеходы.
Прохождение
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

68
Лыжныеходы.
Прохождение
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

69
Лыжныеходы.
Прохождение
дистанции.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

70 Инструктажпо
технике
безопасностипри
проведении
уроковпо
спортивнымиграм
Передача
мяча.Приемы

1 www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u



мяча.Прямой
нападающийудар.

71
Приемыи
передачимяча.
Учебнаяигра.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

72
Подачинаместеи
вдвижении.
Учебнаяигра.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

73
Приеммячас
подачи.Учебная
игра.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

74

Прямой
нападающийудар.
Приеммячас
подачи.Учебная
игра.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

75
Двухсторонняя
учебнаяигра.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

76
Круговая
тренировка.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

77

Прямой
нападающийудар.
Приеммячас
подачи.Учебная
игра.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

78

Прямой
нападающийудар.
Приеммячас
подачи.Учебная
игра.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u



79
Передачамяча.
Прямой
нападающийудар

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

80
Учебнаяиграв
волейбол6:6

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

81

Передачамяча.
Подачимяча.
Прямой
нападающийудар

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

82

Круговая
тренировка.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

83

Прямой
нападающийудар.
Подачимяча. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

84
Учебнаяиграв
волейбол6:6

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

85

Инструктажпо
технике
безопасностипри
проведении
уроковполегкой
атлетике.
Эстафетный
бег.4х60.
Спринтерскийбег.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

86 Спринтерскийбег.
Эстафетный
бег.4х60.

1 www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r



u

87

Прыжоквдлинус
места;развитие
скоростных
качеств:
челночныйбег
3*10м.,бег30м..

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

88

Прыжокввысоту
способом
«перешагивание»с
разбега. 

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

89

Прыжокввысоту
способом
«перешагивание»с
разбега. 

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

90 Спринтерскийбег. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

91 Бег100м. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

92

Прыжоквдлинус
разбега,метание
гранаты. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

93

Прыжоквдлинус
разбега,метание
гранаты. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

94 Физическая
подготовка: освоен
иесодержания
программы, демон
страцияприростов
впоказателях

1 www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u



физической
подготовленности
инормативных
требований
комплексаГТО

95

Физическая
подготовка: освоен
иесодержания
программы, демон
страцияприростов
впоказателях
физической
подготовленности
инормативных
требований
комплексаГТО

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

96

Прыжоквдлинус
разбега,метание
гранаты. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

97

Прыжоквдлинус
разбега,метание
гранаты. 1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

98
Сдачаитоговых
контрольных
нормативов

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

99

Длительныйбег.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

10
0

Длительныйбег.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

10
1

Спортивные
эстафетыс

1 www.edu.ru
www.school.ed



использованием
бега,прыжков,
метания.

u.ru
https://uchi.r
u

10
2

Спортивные
эстафетыс
использованием
бега,прыжков,
метания.

1

www.edu.ru
www.school.ed
u.ru
https://uchi.r
u

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

10
2

0 0

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

•Физическаякультура,10-11классы/МатвеевА.П.,Акционерное

общество«Издательство«Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Физическаякультура,10-11класс/МатвеевА.П.,Акционерноеобщество

«Издательство«Просвещение»;

Физическаякультура,10-11класс/ПетроваТ.В.,КопыловЮ.А.,

ПолянскаяН.В.идругие,Обществосограниченнойответственностью

«ИздательскийцентрВЕНТАНА-ГРАФ»;Акционерноеобщество

«ИздательствоПросвещение»;

Физическаякультура,10-11класс/ГурьевС.В.;подредакцией



ВиленскогоМ.Я.,ООО«Русскоеслово-учебник»;

Физическаякультура.10-11класс/ВиленскийМ.Я.,ТуревскийИ.М.,

ТорочковаТ.Ю.идругие;подредакциейВиленскогоМ.Я.,Акционерное

общество«Издательство«Просвещение»;

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

www.edu.ru

www.school.edu.ru

https://uchi.ru



ОБЖ



                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  (предметная область «Физическая культура и основыбезопасности
жизнедеятельности»)  –  (далее  –  программа ОБЖ) разработана на основе  требований к
результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,
представленныхвФГОССОО,федеральнойрабочейпрограммывоспитания,Концепции
преподавания  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  и
предусматриваетнепосредственноеприменениеприреализацииООПСОО.

Содержание  программы ОБЖ  выстроено  в  логике  последовательного  нарастания
факторов  опасности  от  опасной  ситуации  до  чрезвычайной  ситуации  и  разумного
взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,  преемственности  приобретения
обучающимисязнанийиформированияунихуменийинавыковвобластибезопасности
жизнедеятельности.

Программа ОБЖобеспечивает  реализацию практико-ориентированного подхода  в
преподаванииОБЖ,системностьинепрерывностьприобретенияобучающимисязнанийи
формированияунихнавыковвобластибезопасностижизнедеятельностиприпереходес
уровня основного общего образования; продолжения освоения содержания материала в
логике  последовательного  нарастания  факторов  опасности:  опасная  ситуация,
экстремальная  ситуация,  чрезвычайная  ситуация  и  разумного  построения  модели
индивидуального и  группового безопасного поведения в повседневной жизни с  учётом
актуальныхвызовов и угроз в природной, техногенной, социальнойи информационной
сферах.

ПрограммаОБЖобеспечивает:
 формированиеличностивыпускникасвысокимуровнемкультурыимотивации

ведениябезопасного,здоровогоиэкологическицелесообразногообразажизни;
 достижение  выпускниками  базового  уровня  культуры  безопасности

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям
обществавформированииполноценнойличностибезопасноготипа;

 взаимосвязь  личностных, метапредметных и предметных результатов  освоения
учебного  предмета  ОБЖ  на  уровнях  основного  общего  и  среднего  общего
образования;

 подготовкувыпускниковкрешениюактуальныхпрактическихзадачбезопасности
жизнедеятельностивповседневнойжизни.

Содержание  учебного  предмета  ОБЖ  структурно  представлено  отдельными
модулями  (тематическими  линиями),  обеспечивающими  системность  и  непрерывность
изученияпредметанауровняхосновногообщегоисреднегообщегообразования:

Модуль№1.«Основыкомплекснойбезопасности».
Модуль№2.«Основыобороныгосударства».
Модуль№3.«Военно-профессиональнаядеятельность».
Модуль№4.«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайных

ситуаций».
Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность».
Модуль№6.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму».
Модуль№7.«Основыздоровогообразажизни».
Модуль№8.«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи».



Модуль№9.«Элементыначальнойвоеннойподготовки».
ВцеляхобеспеченияпреемственностивизученииучебногопредметаОБЖнауровне

среднегообщегообразованиярабочаяпрограммапредполагаетвнедрениеуниверсальной
структурно-логической  схемы  изучения  учебных  модулей  (тематических  линий)  в
парадигме  безопасной  жизнедеятельности:  «предвидеть  опасность,  по  возможности  её
избегать,принеобходимостибезопаснодействовать».

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В  современных  условиях  с  обострением  существующих  и  появлением  новых
глобальныхирегиональныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(резкийроствоенной
напряжённости  на  приграничных  территориях;  продолжающееся  распространение  идей
экстремизма  и  терроризма;  существенное  ухудшение  медико-биологических  условий
жизнедеятельности;нарушениеэкологическогоравновесияидругие)возрастаетприоритет
вопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобщества
игосударства.Приэтомцентральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётся
сохранение жизни  и  здоровья  каждого  человека.  В  данных  обстоятельствах  огромное
значение  приобретает  качественное  образование  подрастающего  поколения  россиян,
направленное  на  воспитание  личности  безопасного  типа,  формирование  гражданской
идентичности,овладениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечения
безопасностивповседневнойжизни.

ОБЖ  является  открытой  обучающей  системой,  имеет  свои  дидактические
компоненты  во  всех  без  исключения  предметных  областях  и  реализуется  через
приобретениенеобходимыхзнаний, выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанных
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных
согласованнымизучениемдругихучебныхпредметов.Научнойбазойучебногопредмета
ОБЖявляетсяобщаятеориябезопасности,котораяимеетмеждисциплинарныйхарактер,
основываясь  на  изучении  проблем  безопасности  в  общественных,  гуманитарных,
техническихиестественныхнауках.Этопозволяетформироватьцелостноевидениевсего
комплекса  проблем  безопасности  (от  индивидуальных  до  глобальных),  что  позволит
обосновать  оптимальную  систему  обеспечения  безопасности  личности,  общества  и
государства,  а  также  актуализировать  для  выпускников  построение  адекватной модели
индивидуальногоигрупповогобезопасногоповедениявповседневнойжизни.

ИзучениеОБЖнаправленонадостижениебазовогоуровнякультурыбезопасности
жизнедеятельности,  что  способствует  выработке  у  выпускников  умений  распознавать
угрозы,снижатьрискиразвитияопасныхситуаций,избегатьих,самостоятельнопринимать
обоснованныерешениевэкстремальныхусловиях,грамотновестисебяпривозникновении
чрезвычайных  ситуаций.  Такой  подход  содействует  воспитанию  личности  безопасного
типа,закреплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьблагополучиечеловека,созданию
условийустойчивогоразвитияобществаигосударства.

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Целью  изучения  ОБЖ  на  уровне  среднего  общего  образования  является
формированиеуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности



в  соответствии  с  современными потребностями личности,  общества и  государства,  что
предполагает:

 способность  применять  принципы  и  правила  безопасного  поведения  в
повседневной  жизни  на  основе  понимания  необходимости  ведения  здорового
образажизни,причинимеханизмоввозникновенияиразвитияразличныхопасных
и  чрезвычайных  ситуаций,  готовности  к  применению необходимых  средств  и
действиямпривозникновениичрезвычайныхситуаций;

 сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание
значимости  личного  и  группового  безопасного  поведения  в  интересах
благополучияиустойчивогоразвитияличности,обществаигосударства;

 знание и понимание роли личности,  общества и  государства  в  решении  задач
обеспечения  национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и
чрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени.

МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

ВсегонаизучениеучебногопредметаОБЖнауровнесреднегообщегообразования
отводится68часов(по34часавкаждомклассе).



                                          СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности» 
Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе.
Корпоративный,  индивидуальный,  групповой  уровень  культуры  безопасности.

Общественно-государственныйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности.
Личностный фактор  в  обеспечении  безопасности жизнедеятельности  населения  в

стране.
Общиеправилабезопасностижизнедеятельности.
Опасности  вовлечения  молодёжи  в  противозаконную  и  антиобщественную

деятельность.  Ответственность  за  нарушения  общественного  порядка.  Меры
противодействиявовлечениювнесанкционированныепубличныемероприятия.

Явные  и  скрытые  опасности  современных  развлечений  молодёжи.  Зацепинг.
Административнаяответственностьзазанятиязацепингомируфингом.Диггерствоиего
опасности.Ответственностьзадиггерство.Паркур.Селфи.Основныемерыбезопасности
для  паркура  и  селфи.  Флешмоб.  Ответственность  за  участие  во  флешмобе,  носящем
антиобщественныйхарактер.

Какнестатьжертвойинформационнойвойны.
Безопасность  на  транспорте.  Порядок  действий  при  дорожно-транспортных

происшествияхразногохарактера(приотсутствиипострадавших;соднимилинесколькими
пострадавшими;приопасностивозгорания).

Обязанности  участников  дорожного  движения. Правила  дорожного  движения  для
пешеходов,пассажиров,водителей.

Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте, втакси, маршрутном
такси.Правилабезопасногоповедениявслучаевозникновенияпожаранатранспорте.

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта.
Электросамокат.  Питбайк.  Моноколесо.  Сегвей.  Гироскутер.  Основные  меры

безопасностиприезде насредствах индивидуальноймобильности. Административная и
уголовнаяответственностьзанарушениеправилпривождении.

Дорожныезнаки  (основныегруппы). Порядокдвижения. Дорожнаяразметка и её
виды(горизонтальнаяивертикальная).Правиладорожногодвижения,установленныедля
водителей  велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность  за  нарушение Правил
дорожногодвиженияимероказанияпервойпомощи.

Правилабезопасногоповедениянажелезнодорожномтранспорте, навоздушноми
водном  транспорте.  Как  действовать  при  аварийных  ситуациях  на  воздушном,
железнодорожномиводномтранспорте.

Источники  опасности  в  быту. Причины пожаров  в жилых  помещениях. Правила
поведения  и  действия  при пожаре. Электробезопасность  в  повседневной жизни. Меры
предосторожностидляисключенияпораженияэлектрическимтоком.Права,обязанностии
ответственность  граждан  в  области  пожарной  безопасности.  Средства  бытовой  химии.
Правила  обращения  с  ними  и  хранения.  Аварии  на  коммунальных  системах
жизнеобеспечения.Порядоквызовааварийныхслужбивзаимодействиясними.

Информационная  и  финансовая  безопасность.  Информационная  безопасность
РоссийскойФедерации.Угрозаинформационнойбезопасности.



Информационная  безопасность  детей.  Правила  информационной  безопасности  в
социальныхсетях.Адресаэлектроннойпочты.Никнейм.Гражданская,административнаяи
уголовнаяответственностьвинформационнойсфере.

Основныеправилафинансовойбезопасностивинформационнойсфере.Финансовая
безопасность  в  сфере  наличных денег,  банковских  карт. Уголовная  ответственность  за
мошенничество.  Защита  прав  потребителя,  в  том  числе  при  совершении  покупок  в
Интернете.

Безопасностьвобщественныхместах. Порядокдействийпририскевозникновения
иливозникновениитолпы,давки.Эмоциональноезаражениевтолпе,способысамопомощи.
Правила  безопасного  поведения  при  проявлении  агрессии,  при  угрозе  возникновения
пожара.

Порядокдействийприпопаданиивопаснуюситуацию.Порядокдействийвслучаях,
когдапотерялсячеловек.

Безопасностьвсоциуме.Конфликтныеситуации.Способыразрешенияконфликтных
ситуаций.  Опасные  проявления  конфликтов.  Способы  противодействия  буллингу  и
проявлениюнасилия.

Модуль № 2. «Основы обороны государства» 
Правовые  основы  подготовки  граждан  к  военной  службе.  Стратегические

национальныеприоритеты.Целиобороны.ПредназначениеВооружённыхСилРоссийской
Федерации. Войска, воинские формирования, службы,которыепривлекаютсяк обороне
страны.

Составляющие  воинской  обязанности  в  мирное  и  военное  время.  Организация
воинского  учёта.  Подготовка  граждан  к  военной  службе.  Заключение  комиссии  по
результатаммедицинскогоосвидетельствованияогодностигражданинаквоеннойслужбе.

Допризывнаяподготовка.Подготовкапоосновамвоеннойслужбывобразовательных
организацияхврамкахосвоенияобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования.
Подготовка граждан по военно-учётнымспециальностямсолдат, матросов, сержантов и
старшин  в  различных  объединениях  и  организациях.  Составные  части  добровольной
подготовки  граждан  к  военной  службе.  Военно-прикладные  виды  спорта.  Спортивная
подготовкаграждан.

Вооружённые  Силы  Российской Федерации  –  гарант  обеспечения  национальной
безопасности  Российской  Федерации.  История  создания  российской  армии.  Победа  в
ВеликойОтечественнойвойне(1941–1945).ВооружённыеСилыСоветскогоСоюзав1946–
1991гг.ВооружённыеСилыРоссийскойФедерации(созданыв1992г.).

Днивоинскойславы(победныедни)России.ПамятныедатыРоссии.
Стратегические  национальные  приоритеты  Российской  Федерации.  Угроза

национальнойбезопасности.Повышениеугрозыиспользованиявоеннойсилы.
Национальные  интересы  Российской  Федерации  и  стратегические  национальные

приоритеты.  Обеспечение  национальной  безопасности  Российской  Федерации.
Стратегическиецелиобороны.Достижениецелейобороны.ВоеннаядоктринаРоссийской
Федерации.ОсновныезадачиРоссийскойФедерациипосдерживаниюипредотвращению
военныхконфликтов.Гибриднаявойнаиспособыпротиводействияей.

Структура  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.  Виды  и  рода  войск
ВооружённыхСилРоссийскойФедерации.ВоинскиедолжностиизваниявВооружённых
СилахРоссийскойФедерации.Воинскиезваниявоеннослужащих.Военнаяформаодеждыи
знакиразличиявоеннослужащих.



Современное  состояние  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.
Совершенствование  системы  военного  образования.  Всероссийское  детско-юношеское
военно-патриотическое  общественное  движение  «ЮНАРМИЯ».  Модернизация
вооружения,  военной  и  специальной  техники  в  Вооружённых  Силах  Российской
Федерации.Требованияккандидатамнапрохождениевоеннойслужбывнаучнойроте.

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность» 
Выборвоинскойпрофессии.Индивидуальныекачества,которымидолжныобладать

претенденты  на  командные  должности,  военные  связисты,  водители,  военнослужащие,
находящиесянадолжностяхспециальногоназначения.

Организация  подготовки  офицерских  кадров  для  Вооружённых  Сил  Российской
Федерации,МВДРоссии,ФСБРоссии,МЧСРоссии.

ВоинскиесимволыитрадицииВооружённыхСилРоссийскойФедерации. Ордена
Российской Федерации –  знаки отличия, почётные государственные награды за особые
заслуги.

Традиции,  ритуалы  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.  Воинский  долг.
Дружбаивойсковоетоварищество.ПорядокврученияБоевогознаменивоинскойчастии
приведениякВоеннойприсяге(принесенияобязательства).

РитуалподъёмаиспускаГосударственногофлагаРоссийскойФедерации.Вручение
воинскойчастигосударственнойнаграды.

Призыв  граждан на  военную  службу. Воинская  обязанность  граждан  Российской
Федерациивмирноевремя,впериодмобилизации,военногоположенияиввоенноевремя.
Граждане, подлежащие(неподлежащие) призывунавоеннуюслужбу,освобождениеот
призыванавоеннуюслужбу. Отсрочкаотпризывагражданнавоеннуюслужбу.Сроки
призыва  граждан на  военную  службу. Поступление на  военную  службу по  контракту.
Альтернативнаягражданскаяслужба.

Модуль  №  4.  «Защита  населения  Российской  Федерации  от  опасных  и
чрезвычайных ситуаций» 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселения
отопасныхичрезвычайныхситуаций.СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийской
Федерации(2021).Основныенаправлениядеятельностигосударствапозащитенаселения
отопасныхичрезвычайныхситуаций.

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты
населенияотопасныхичрезвычайныхситуаций(назащитужизни, здоровьяиличного
имуществавслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийидругих).

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС).  Структура  и  основные  задачи  РСЧС.  Функциональные  и
территориальные  подсистемы  РСЧС.  Структура,  основные  задачи,  деятельность МЧС
России.

Общероссийскаякомплекснаясистемаинформированияиоповещениянаселенияв
местах  массового  пребывания  людей  (ОКСИОН).  Цель  и  задачи  ОКСИОН.  Режимы
функционированияОКСИОН.

Гражданская  оборона  и  её  основные  задачи  на  современном  этапе.  Подготовка
населениявобластигражданскойобороны.Подготовкаобучаемыхгражданскойоборонев
общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Составные  части  системы  оповещения  населения.  Действия  по  сигналам  гражданской
обороны.Правилаповедениянаселениявзонаххимическогоирадиационногозагрязнения.



Оказание  первой  помощи  при  поражении  аварийно-химически  опасными  веществами.
Правилаповеденияприугрозечрезвычайныхситуаций,возникающихприведениивоенных
действий.Эвакуациягражданскогонаселенияиеёвиды.Упреждающаяизаблаговременная
эвакуация.Общаяичастичнаяэвакуация.

Средства  индивидуальной  защиты  населения.  Средства  индивидуальной  защиты
органовдыханияисредстваиндивидуальнойзащитыкожи.Использованиемедицинских
средствиндивидуальнойзащиты.

Инженернаязащитанаселенияинеотложныеработывзонепоражения. Защитные
сооружениягражданскойобороны.Размещениенаселениявзащитныхсооружениях.

Аварийно-спасательные  работы  и  другие  неотложные  работы  в  зоне  поражения.
Задачи  аварийно-спасательных  и  неотложных  работ.  Приёмы  и  способы  выполнения
спасательныхработ.Соблюдениемербезопасностиприработах.

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность» 
Источникиопасностивприроднойсреде.Основныеправилабезопасногоповеденияв

лесу,  в  горах,  на  водоёмах.  Ориентирование  на  местности.  Современные  средства
навигации(компас,GPS).Безопасностьвавтономныхусловиях.

Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  (геологические,  гидрологические,
метеорологические,  природные  пожары).  Возможности  прогнозирования  и
предупреждения.

Экологическая  безопасность  и  охрана  окружающей  среды.  Нормы  предельно
допустимой  концентрации  вредных  веществ.  Правила  использования  питьевой  воды.
Качествопродуктовпитания.Правилахраненияиупотребленияпродуктовпитания.

Федеральнаяслужбапонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучия
человека(Роспотребнадзор).Федеральныйзаконот10января2002г.№7-ФЗ«Обохране
окружающейсреды».

Средствазащитыипредупрежденияотэкологическихопасностей.Бытовыеприборы
контролявоздуха. TDS-метры(солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовыедозиметры
(радиометры).Бытовыенитратомеры.

Основныевидыэкологическихзнаков.Знаки,свидетельствующиеобэкологической
чистоте  товаров,  а  также  о  безопасности  их  для  окружающей  среды.  Знаки,
информирующие  об  экологически  чистых  способах  утилизации  самого  товара  и  его
упаковки.

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Разновидностиэкстремистскойдеятельности.Внешниеивнутренниеэкстремистские

угрозы.
Деструктивныемолодёжныесубкультурыиэкстремистскиеобъединения.Терроризм

–крайняяформаэкстремизма.Разновидноститеррористическойдеятельности.
Праворадикальные  группировки  нацистской  направленности  и  леворадикальные

сообщества.Правилабезопасности,которыеследуетсоблюдать,чтобынепопастьвсферу
влияниянеформальнойгруппировки.

Ответственность  граждан  за  участие  в  экстремистской  и  террористической
деятельности.  Статьи Уголовного  кодекса  Российской Федерации,  предусмотренные  за
участиевэкстремистскойитеррористическойдеятельности.



Противодействие  экстремизму  и  терроризму  на  государственном  уровне.
Национальный  антитеррористический  комитет  (НАК)  и  его  предназначение. Основные
задачиНАК.Федеральныйоперативныйштаб.

Уровни  террористической  опасности. Принятие  решения  об  установлении  уровня
террористическойопасности. Мерыпообеспечениюбезопасностиличности, обществаи
государства,  которые  принимаются  в  соответствии  с  установленным  уровнем
террористическойопасности.

Особенности  проведения  контртеррористических  операций.  Обязанности
руководителяконтртеррористическойоперации.Группировкасилисредствдляпроведения
контртеррористическойоперации.

Экстремизм  и  терроризм  на  современном  этапе.  Внутренние  и  внешние
экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления  экстремизма. Видысовременной
террористическойдеятельности. Терроризм, которыйопирается нарелигиозныемотивы.
Терроризмнакриминальнойоснове.Терроризмнанациональнойоснове.Технологический
терроризм.Кибертерроризм.

Борьба  с  угрозой  экстремистской  и  террористической  опасности.  Способы
противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и  террористическую  деятельность.
Формирование  антитеррористического  поведения.  Праворадикальные  группировки
нацистскойнаправленностиилеворадикальныесообщества.Какнестатьучастникомили
жертвоймолодёжныхправо-илеворадикальныхсообществ.Радикальныйислам–опасное
экстремистскоетечение.Какизбежатьвербовкивэкстремистскуюорганизацию.

Меры  личной  безопасности  при  вооружённом  нападении  на  образовательную
организацию.  Действия  при  угрозе  совершения  террористического  акта.  Обнаружение
подозрительного предмета,  в котором может быть  замаскировано взрывное устройство.
Безопасноеповедениевтолпе.Безопасноеповедениепризахватевзаложники.

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни» 
Здоровый  образ  жизни  как  средство  обеспечения  благополучия  личности.

Государственнаяправоваябазадляобеспечениябезопасностинаселенияиформированияу
него культурыбезопасности, составляющей которойявляется ведение  здорового образа
жизни.

Систематическиезанятияфизическойкультуройиспортом.Выполнениенормативов
ГТО. Основныесоставляющие здорового образа жизни. Главная цель  здорового образа
жизни–сохранениездоровья.Рациональноепитание.Вредныепривычки.Главноеправило
здорового  образа  жизни.  Преимущества  правил  здорового  образа  жизни.  Способы
сохраненияпсихическогоздоровья.

Репродуктивное  здоровье.  Факторы,  оказывающие  негативное  влияние  на
репродуктивнуюфункцию.Влияниеуровнярепродуктивногоздоровьякаждогочеловекаи
обществавцеломнадемографическуюситуациюстраны.

Наркотизм –  одна из  главных угроз  общественному  здоровью. Правовые  основы
государственной  политики  в  сфере  контроля  за  оборотом  наркотических  средств,
психотропных  веществ и  в  области противодействия их незаконному обороту  в  целях
охраныздоровьяграждан,государственнойиобщественнойбезопасности.

Наказаниязадействия,связанныеснаркотическимиипсихотропнымивеществами,
предусмотренныевУголовномкодексеРоссийскойФедерации.Профилактиканаркомании.
Психоактивныевещества(ПАВ).Формированиеиндивидуальногонегативногоотношения
кнаркотикам.



Комплексыпрофилактикипсихоактивныхвеществ(ПАВ).Первичнаяпрофилактика
злоупотребления  ПАВ.  Вторичная  профилактика  злоупотребления  ПАВ.  Третичная
профилактиказлоупотребленияПАВ.

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
Освоениеосновмедицинскихзнаний.
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения.  Среда  обитания  человека.  Санитарно-
эпидемиологическаяобстановка.Карантин.

Виды  неинфекционных  заболеваний.  Как  избежать  возникновения  и
прогрессирования неинфекционныхзаболеваний. Роль диспансеризации в профилактике
неинфекционных  заболеваний.  Виды  инфекционных  заболеваний.  Профилактика
инфекционныхболезней.Вакцинация.

Биологическаябезопасность.Биолого-социальныечрезвычайныеситуации.Источник
биолого-социальной чрезвычайной  ситуации. Безопасность при возникновении биолого-
социальных чрезвычайных  ситуаций. Способы  личной  защиты в  случае  сообщения  об
эпидемии.ПандемияновойкоронавируснойинфекцииСOVID-19.Правилапрофилактики
коронавируса.

Первая помощьиправилаеёоказания. Признаки угрожающихжизнииздоровью
состояний,  требующие  вызова  скорой  медицинской  помощи.  Правила  вызова  скорой
медицинской  помощи.  Уголовная  ответственность  за  оставление  пострадавшего,
находящегосявбеспомощномсостоянии,безвозможностиполученияпомощи.

Оказаниепервойпомощипострадавшемудопередачиеговрукиспециалистамиз
бригадыскороймедицинскойпомощи.Реанимационныемероприятия.

Первая  помощь  при  нарушениях  сердечной  деятельности.  Острая  сердечная
недостаточность(ОСН).НеотложныемероприятияприОСН.Перваяпомощьпритравмахи
травматическомшоке.Перваяпомощьприранениях.Видыран.Кровотечениянаружныеи
внутренние.Правилаоказанияпомощиприразличныхвидахкровотечений.Перваяпомощь
приостройболивживоте,эпилепсии,ожогах.Перваяпомощьприпищевыхотравленияхи
отравленияхугарнымгазом,бытовойхимией,удобрениями,средствамидляуничтожения
грызуновинасекомых,лекарственнымипрепаратамииалкоголем,кислотамиищелочами.

Первая  помощь  при  утоплении  и  коме.  Первая  помощь  при  отравлении
психоактивнымивеществами.Общиепризнакиотравленияпсихоактивнымивеществами.

Составыаптечекдляоказанияпервойпомощивразличныхусловиях.
Правилаиспособыпереноски(транспортировки)пострадавших.
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки»
Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая

подготовка.Выполнениевоинскогоприветствиянаместеивдвижении.
Оружие  пехотинца  и  правила  обращения  с  ним. Автомат Калашникова  (АК-74).

Основы  и  правила  стрельбы.  Устройство  и  принцип  действия  ручных  гранат.  Ручная
осколочнаягранатаФ-1(оборонительная).РучнаяосколочнаягранатаРГД-5.

Действиявсовременномобщевойсковомбою.Составивооружениемотострелкового
отделениянаБМП.Инженерноеоборудованиепозициисолдата.Одиночныйокоп.

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке.
Средстваиндивидуальнойзащитыиоказаниепервойпомощивбою.Фильтрующий

противогаз.  Респиратор.  Общевойсковой  защитный  комплект  (ОЗК).  Табельные



медицинскиесредстваиндивидуальнойзащиты.Перваяпомощьвбою.Различныеспособы
переноскииоттаскиванияраненыхсполябоя.

Сооружения  для  защиты  личного  состава.  Открытая  щель.  Перекрытая  щель.
Блиндаж.Укрытиядлябоевойтехники.Убежищадляличногосостава.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

                                 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной

деятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-
нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения.

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должныспособствовать
процессамсамопознания, самовоспитанияисаморазвития, развитиявнутреннейпозиции
личности,  патриотизма,  гражданственности и проявляться, прежде  всего,  в  уважении к
памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человекутрудаистаршемупоколению,гордостизароссийскиедостижения,вготовностик
осмысленномуприменениюпринциповиправилбезопасногоповедениявповседневной
жизни,  соблюдению  правил  экологического  поведения,  защите  Отечества,  бережном
отношениикокружающимлюдям,культурномунаследиюиуважительномотношениик
традицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерацииикжизнивцелом.

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают:
1) гражданское воспитание:
сформированность  активной  гражданской  позиции  обучающегося,  готового  и

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

ответственности  в  области  защиты  населения  и  территории  Российской Федерации  от
чрезвычайных  ситуаций  и  в  других  областях,  связанных  с  безопасностью
жизнедеятельности;

сформированность базовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности как
основыдляблагополучияиустойчивогоразвитияличности,обществаигосударства;

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

готовность  к  взаимодействию  с  обществом  и  государством  в  обеспечении
безопасностижизнииздоровьянаселения;

готовность к участиювдеятельности государственныхсоциальныхорганизацийи
институтов  гражданского  общества  в  области  обеспечения  комплексной  безопасности
личности,обществаигосударства;

2) патриотическое воспитание:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  уважения  к  своему

народу,памятизащитниковРодиныибоевымподвигамГероевОтечества,гордостизасвою
Родину  и  Вооружённые  Силы  Российской  Федерации,  прошлое  и  настоящее
многонациональногонародаРоссии,российскойармииифлота;

ценностное отношение кгосударственнымивоеннымсимволам, историческомуи
природному  наследию,  дням  воинской  славы,  боевым  традициям  Вооружённых  Сил
РоссийскойФедерации,достижениямРоссиивобластиобеспечениябезопасностижизнии
здоровьялюдей;

сформированностьчувстваответственностипередРодиной,идейнаяубеждённостьи
готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу;

3) духовно-нравственное воспитание:



осознаниедуховныхценностейроссийскогонародаироссийскоговоинства;
сформированностьценностибезопасногоповедения, осознанногоиответственного

отношениякличнойбезопасности,безопасностидругихлюдей,обществаигосударства;
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  готовность

реализоватьриск-ориентированноеповедение,самостоятельноиответственнодействовать
в  различных  условиях жизнедеятельности  по  снижению риска  возникновения  опасных
ситуаций,перерастанияихвчрезвычайныеситуации,смягчениюихпоследствий;

ответственноеотношениексвоимродителям,старшемупоколению,семье,культуреи
традициямнародовРоссии,принятиеидейволонтёрстваидобровольчества;

4) эстетическое воспитание:
эстетическое  отношение  к  миру  в  сочетании  с  культурой  безопасности

жизнедеятельности;
пониманиевзаимозависимостиуспешностииполноценногоразвитияибезопасного

поведениявповседневнойжизни;
5) ценности научного познания:
сформированность  мировоззрения,  соответствующего  текущему  уровню  развития

общейтеориибезопасности, современныхпредставленийобезопасностивтехнических,
естественно-научных,  общественных,  гуманитарных  областях  знаний,  современной
концепциикультурыбезопасностижизнедеятельности;

понимание  научно-практических  основ  учебного  предмета  ОБЖ,  осознание  его
значения  для  безопасной  и  продуктивной  жизнедеятельности  человека,  общества  и
государства;

способность  применять  научные  знания  для  реализации  принципов  безопасного
поведения  (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в
опасных,экстремальныхичрезвычайныхситуациях);

6) физическое воспитание:
осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношенияксвоему

здоровьюиздоровьюокружающих;
знание  приёмов  оказания  первой  помощи  и  готовность  применять  их  в  случае

необходимости;
потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни;
осознание  последствий  и  активное  неприятие  вредных  привычек  и  иных  форм

причинениявредафизическомуипсихическомуздоровью;
7) трудовое воспитание:
готовность  к  труду,  осознание  значимости  трудовой  деятельности  для  развития

личности,обществаигосударства,обеспечениянациональнойбезопасности;
готовностькосознанномуиответственномусоблюдениютребованийбезопасностив

процессетрудовойдеятельности;
интерес  к  различным  сферам  профессиональной  деятельности,  включая  военно-

профессиональнуюдеятельность;
готовность и способность к образованиюисамообразованиюнапротяжениивсей

жизни;
8) экологическое воспитание:
сформированность  экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойсреды,осознаниеглобальногохарактера



экологических  проблем,  их  роли  в  обеспечении  безопасности  личности,  общества  и
государства;

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновесоблюдения
экологическойграмотностииразумногоприродопользования;

активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде;  умение
прогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействийи
предотвращатьих;

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности.

                           МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВрезультатеизученияОБЖнауровнесреднегообщегообразованияуобучающегося

будутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативные
универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,
совместнаядеятельность.

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовые логические действиякак
частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

самостоятельноопределятьактуальныепроблемныевопросыбезопасностиличности,
общества  и  государства,  обосновывать  их  приоритет  и  всесторонне  анализировать,
разрабатыватьалгоритмыихвозможногорешениявразличныхситуациях;

устанавливать существенный признак или основания для обобщения,  сравнения и
классификациисобытийиявленийвобластибезопасностижизнедеятельности,выявлятьих
закономерностиипротиворечия;

определятьцелидействийприменительнокзаданной(смоделированной)ситуации,
выбирать  способы  их  достижения  с  учётом  самостоятельно  выделенных  критериев  в
парадигмебезопаснойжизнедеятельности, оценивать рискивозможныхпоследствийдля
реализациириск-ориентированногоповедения;

моделировать  объекты  (события,  явления)  в  области  безопасности  личности,
общества  и  государства,  анализировать  их  различные  состояния  для  решения
познавательныхзадач,переноситьприобретённыезнаниявповседневнуюжизнь;

планировать и осуществлять учебныедействия в условияхдефицита информации,
необходимойдлярешениястоящейзадачи;

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие базовые  исследовательские

действиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
владеть  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями  и  методами  в  области

безопасностижизнедеятельности;
владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания,егопреобразованиюи

применениюдлярешенияразличныхучебныхзадач,втомчислеприразработкеизащите
проектныхработ;

анализировать содержание учебныхвопросов и  заданий и выдвигать новые идеи,
самостоятельно  выбирать  оптимальный  способ решения  задач  с  учётом установленных
(обоснованных)критериев;

раскрывать  проблемные  вопросы,  отражающие  несоответствие  между  реальным
(заданным)  и  наиболее  благоприятным  состоянием  объекта  (явления)  в  повседневной
жизни;



критически  оценивать  полученные  в  ходе  решения  учебных  задач  результаты,
обосновыватьпредложенияпоихкорректировкевновыхусловиях;

характеризовать  приобретённые  знания  и  навыки,  оценивать  возможность  их
реализациивреальныхситуациях;

использовать  знания  других  предметных  областей  для  решения  учебных  задач  в
областибезопасностижизнедеятельности;переноситьприобретённыезнанияинавыкив
повседневнуюжизнь.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения работать с информацией
какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

владетьнавыкамисамостоятельногопоиска,сбора,обобщенияианализаразличных
видовинформацииизисточниковразныхтиповприобеспеченииусловийинформационной
безопасностиличности;

создавать  информационные  блоки  в  различных  форматах  с  учётом  характера
решаемой  учебной  задачи;  самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  их
представления;

оценивать достоверность,  легитимность информации,  её  соответствие правовыми
морально-этическимнормам;

владеть  навыками  по  предотвращению  рисков,  профилактике  угроз  и  защите  от
опасностейцифровойсреды;

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийвучебном
процессессоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасностиигигиены.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  общения как  часть
коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:

осуществлять  в  ходе  образовательной  деятельности  безопасную  коммуникацию,
переноситьпринципыеёорганизациивповседневнуюжизнь;

распознавать  вербальные  и  невербальные  средства  общения;  понимать  значение
социальныхзнаков;определятьпризнакидеструктивногообщения;

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно
действоватьпоизбеганиюконфликтныхситуаций;

аргументированно, логично и ясно излагать своюточку  зрения с использованием
языковыхсредств.

У обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  самоорганизации как
частирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:

ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и
жизненныхситуациях;

самостоятельно  выявлять  проблемные  вопросы,  выбирать  оптимальный  способ  и
составлятьпланихрешениявконкретныхусловиях;

делать  осознанный  выбор  в  новой  ситуации,  аргументировать  его;  брать
ответственностьзасвоёрешение;

оцениватьприобретённыйопыт;
расширятьпознаниявобластибезопасностижизнедеятельностинаосновеличных

предпочтений  и  за  счёт  привлечения  научно-практических  знаний  других  предметных
областей;повышатьобразовательныйикультурныйуровень.

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения самоконтроля,принятия
себяидругихкакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:



оценивать  образовательные  ситуации;  предвидеть  трудности,  которые  могут
возникнутьприихразрешении;вноситькоррективывсвоюдеятельность;контролировать
соответствиерезультатовцелям;

использовать приёмырефлексиидляанализа иоценки образовательнойситуации,
выбораоптимальногорешения;

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства, невозможностиконтроля
всеговокруг;

принимать  мотивы  и  аргументы  других  при  анализе  и  оценке  образовательной
ситуации;признаватьправонаошибкусвоюичужую.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие умения  совместной
деятельности:

понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  в
конкретнойучебнойситуации;

ставитьцелииорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучётомобщихинтересов,
мненийивозможностейкаждогоучастникакоманды(составлятьплан,распределятьроли,
приниматьправилаучебноговзаимодействия,обсуждатьпроцессирезультатсовместной
работы,договариватьсяорезультатах);

оценивать свойвклади вклад каждого участника командыв общийрезультат по
совместноразработаннымкритериям;

осуществлять  позитивное  стратегическое  поведение  в  различных  ситуациях;
предлагать  новые идеи,  оценивать  их  с  позиции  новизны и практической  значимости;
проявлятьтворчествоиразумнуюинициативу.


                                 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыпоОБЖнауровнесреднего общего

образования  характеризуют  сформированность  у  обучающихся  активной  жизненной
позиции,осознанноепониманиезначимостиличногоигрупповогобезопасногоповеденияв
интересах  благополучия  и  устойчивого  развития  личности,  общества  и  государства.
Приобретаемыйопытпроявляется в пониманиисуществующихпроблембезопасностии
способностипостроениямоделииндивидуальногоигрупповогобезопасногоповеденияв
повседневнойжизни.

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должныобеспечивать:
1)сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличности,

общества,государства;знаниеправилбезопасногоповеденияиспособовихпримененияв
собственномповедении;

2)сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасностивразличных
ситуациях (в быту, транспорте, общественныхместах, в природнойсреде, всоциуме, в
цифровой  среде);  владение  основными  способами  предупреждения  опасных  и
экстремальных  ситуаций;  знание  порядка  действий  в  экстремальных  и  чрезвычайных
ситуациях;

3)  сформированность  представлений  о  важности  соблюдения  правил  дорожного
движениявсемиучастникамидвижения,правилбезопасностинатранспорте;знаниеправил
безопасногоповедениянатранспорте,умениеприменятьихнапрактике;знаниеопорядке
действийвопасных,экстремальныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте;

4)знанияоспособахбезопасногоповедениявприроднойсреде,умениеприменятьих
напрактике;знаниепорядкадействийпричрезвычайныхситуацияхприродногохарактера;



сформированность  представлений  об  экологической  безопасности,  ценности  бережного
отношениякприроде,разумногоприродопользования;

5)  владение  основами медицинских  знаний:  владение  приёмами  оказания  первой
помощи  при  неотложных  состояниях;  знание  мер  профилактики  инфекционных  и
неинфекционных  заболеваний,  сохранения  психического  здоровья;  сформированность
представлений  о  здоровом  образе  жизни  и  его  роли  в  сохранении  психического  и
физического  здоровья,  негативного  отношения  к  вредным  привычкам;  знания  о
необходимыхдействияхпричрезвычайныхситуацияхбиолого-социальногохарактера;

6)знанияосновбезопасного,конструктивногообщения;умениеразличатьопасные
явления  в  социальном  взаимодействии,  в  том  числе  криминального  характера;  умение
предупреждать  опасные  явления  и  противодействовать  им;  сформированность
нетерпимостикпроявлениямнасилиявсоциальномвзаимодействии;

7)знанияоспособахбезопасногоповедениявцифровойсреде,умениеприменятьих
напрактике;умениераспознаватьопасностивцифровойсреде(втомчислекриминального
характера,опасностивовлечениявдеструктивнуюдеятельность)ипротиводействоватьим;

8)  знание  основ  пожарной  безопасности,  умение  применять  их  на  практике  для
предупрежденияпожаров; знатьпорядокдействийприугрозепожараипожаревбыту,
общественных  местах,  на  транспорте,  в  природной  среде;  знать  права  и  обязанности
гражданвобластипожарнойбезопасности;

9)сформированностьпредставленийобопасностиинегативномвлияниинажизнь
личности,  общества,  государства,  экстремизма,  терроризма;  знание  роли  государства  в
противодействиитерроризму;умениеразличатьприёмывовлечениявэкстремистскуюи
террористическуюдеятельностьипротиводействоватьим;знаниепорядкадействийпри
объявлении разного  уровня  террористической опасности;  знание порядка  действий при
угрозесовершениятеррористическогоакта,присовершениитеррористическогоакта,при
проведенииконтртеррористическойоперации;

10)сформированностьпредставленийоролиРоссиивсовременноммире, угрозах
военногохарактера, роливооружённыхсилвобеспечениимира; знаниеосновобороны
государстваивоинскойслужбы,правиобязанностейгражданинавобластигражданской
обороны;знаниедействияприсигналахгражданскойобороны;

11)  знание  основ  государственной  политики  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера;  знание  задач и основных
принципов  организации  Единой  системы  предупреждения  и  ликвидации  последствий
чрезвычайныхситуаций,правиобязанностейгражданинавэтойобласти;

12)  знание  основ  государственной  системы,  российского  законодательства,
направленныхназащитунаселения отвнешнихивнутреннихугроз; сформированность
представленийоролигосударства,обществаиличностивобеспечениибезопасности.

128.4.5.3.  Достижение  результатов  освоения  программы  ОБЖ  обеспечивается
посредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулей
ОБЖ.

128.4.5.4.  Образовательная  организация  вправе  самостоятельно  определять
последовательностьдляосвоенияобучающимисямодулейОБЖ.



                                         10 КЛАСС ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольны
е работы 

Практические
работы 

Раздел 1.Модуль "Основы комплексной безопасности"

1.1
Культурабезопасности
жизнедеятельностинаселения

2

1.2
Опасностивовлечениямолодёжив
противозаконнуюиантиобщественную
деятельность

2

1.3 Безопасностьнатранспорте 1

Итогопоразделу 5

Раздел 2.Модуль "Основы обороны государства"

2.1
Правовыеосновыподготовкигражданк
военнойслужбе

4

Итогопоразделу 4

Раздел 3.Модуль "Военно-профессиональная деятельность"
3.1 Выборвоинскойпрофессии 3

3.2
Воинскиесимволы,традициииритуалыв
ВооружённыхСилахРоссийской
Федерации

3 1

Итогопоразделу 6

Раздел 4.Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций"



4.1
Организациязащитынаселенияот
опасныхичрезвычайныхситуаций

2

Итогопоразделу 2

Раздел 5.Модуль "Безопасность в природной среде и экологическая безопасность"

5.1
Основныеправилабезопасного
поведениянаприродеиэкологическая
безопасность

4

Итогопоразделу 4

Раздел 6.Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

6.1
Экстремизмитерроризм-угрозы
обществуикаждомучеловеку

2

6.2
Противодействиеэкстремизмуи
терроризму

2

Итогопоразделу 4

Раздел 7.Модуль "Основы здорового образа жизни"

7.1
Здоровыйобразжизникаксредство
обеспеченияблагополучияличности

2

Итогопоразделу 2

Раздел 8.Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"
8.1 Освоениеосновмедицинскихзнаний 3

Итогопоразделу 3

Раздел 9.Модуль "Элементы начальной военной подготовки"
9.1 Основывоеннойслужбы 4 1



Итогопоразделу 4

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 0



                                                       11 КЛАСС  тематическое  планирование

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практические
работы 

Раздел 1.Модуль "Основы комплексной безопасности"

1.1
Безопасноеповедениенаразличныхвидах
транспорта

3

1.2
Безопасноеповедениевбытовых
ситуациях

2

1.3
Информационнаяифинансовая
безопасность

2

1.4
Безопасноеповедениевобщественных
местах

2 1

1.5 Безопасностьвсоциуме 2

Итогопоразделу 11

Раздел 2.Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций"

2.1
Системагосударственнойзащиты
населения

2

2.2 Гражданскаяоборона 2

Итогопоразделу 4

Раздел 3.Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму"

3.1
Экстремизмитерроризмнасовременном
этапе

2

3.2 Борьбасугрозойэкстремистскойи 2



террористическойопасности

Итогопоразделу 4

Раздел 4.Модуль "Основы здорового образа жизни"

4.1
Наркотизм-однаизглавныхугроз
общественномуздоровью

2

Итогопоразделу 2

Раздел 5.Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи"
5.1 Перваяпомощьиправилаеёоказания 3

Итогопоразделу 3

Раздел 6.Модуль "Основы обороны государства"

6.1

ВооружённыеСилыРоссийской
Федерации-гарантобеспечения
национальнойбезопасностиРоссийской
Федерации

8 1

Итогопоразделу 8

Раздел 7.Модуль "Военно-профессиональная деятельность"
7.1 Основывоеннойслужбы 2

Итогопоразделу 2

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 0



                                               10 КЛАСС  ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 
п/п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучен
ия 

Электронные 
цифровые 
образовательн
ые ресурсы 

Всего 
Контрольные
работы 

Практически
е работы 

1
Формированиекультурыбезопасности

жизнедеятельностинаселения
1

2
Личностныйфакторвобеспечении
безопасностижизнедеятельности

1

3

Явныеискрытыеопасностисовременных
развлеченийподростковимолодёжи,а

такжеопасностиихвовлеченияв
незаконныепротестныеакции

1

4
Какнестатьучастникоминформационной

войны
1

5
Транспортнаябезопасностьиправила

безопасностидляучастниковдорожного
движения

1

6
ЗаконодательствоРоссийскойФедерации

обоборонегосударства
1

7
ЗаконодательствоРоссийскойФедерациио
воинскойобязанностиивоеннойслужбе

1

8 Организациявоинскогоучёта 1
9 Допризывнаяподготовка 1
10 Естьтакаяпрофессия-Родинузащищать 1
11 Подготовкагражданповоенно-учётным 1



специальностям

12

Организацияподготовкиофицерских
кадровдляВооружённыхСилРоссийской
Федерации,МВДРоссии,ФСБРоссии,

МЧСРоссии

1

13
Воинскиесимволыитрадиции

ВооружённыхСилРоссийскойФедерации
1

14
ТрадицииВооружённыхСилРоссийской

Федерации
1 1

15
РитуалыВооружённыхСилРоссийской

Федерации
1

16

ОсновызаконодательстваРоссийской
Федерациииосновныенаправленияпо

организациизащитынаселенияотопасных
ичрезвычайныхситуаций

1

17

Права,обязанностииответственность
гражданинавобластиорганизациизащиты
населенияотопасныхичрезвычайных

ситуаций

1

18 Источникиопасностивприроднойсреде 1

19
Чрезвычайныеситуацииприродного

характера
1

20
Экологическаябезопасностьиохрана

окружающейсреды
1

21
Средствазащитыипредупрежденияот

экологическихопасностей
1

22
Сущностьявленийэкстремизмаи

терроризма
1



23
Противодействиеэкстремизмуи

терроризмуиответственностьгражданв
этойобласти

1

24
Общегосударственноепротиводействие

экстремизмуитерроризму
1

25
Деятельностьгосударстваприреальной
угрозетеррористическойопасности

1

26
ОсновызаконодательстваРоссийской
Федерациивобластиформирования

здоровогообразажизни
1

27 Преимуществаздоровогообразажизни 1

28
Обеспечениесанитарно-

эпидемиологическогоблагополучия
населения

1

29
Неинфекционныеиинфекционные
заболеванияиихпрофилактика

1 0

30
Безопасностьпривозникновениибиолого-

социальныхчрезвычайныхситуаций
1 1

31
Строеваяподготовкаивоинское

приветствие
1

32
Оружиепехотинцаиправилаобращенияс

ним
1

33
Действиявсовременномобщевойсковом

бою
1

34
Средстваиндивидуальнойзащитыи
оказаниепервойпомощивбою

1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 2 0



11 КЛАСС  ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока

Количество часов
Дата

изучен
ия

Электронные
цифровые

образовательн
ые ресурсы

Всего
Контрольные

работы
Практические

работы

1
Безопасностьприиспользовании

современныхсредствиндивидуального
передвижения

1

2
Предназначениедорожныхзнакови

сигнальнойразметки
1

3
Правилабезопасногоповеденияна

воздушном,железнодорожномиводном
транспорте

1

4
Пожарнаябезопасностьиправила

обращениясосредствамибытовойхимии
1

5
Авариинакоммунальныхсистемах

жизнеобеспечения
1

6
Основныеправилаинформационной

безопасностиифинансовойбезопасности
1

7
Защитаправпотребителя,втомчислепри

совершениипокупоквИнтернете
1

8
Правилабезопасногоповеденияв

общественныхместах
1

9
Порядокдействийприпопаданиив

опаснуюситуацию
1

10 Стадииразвитияконфликтныхситуаций 1
11 Факторы,способствующиеи 1



препятствующиеэскалацииконфликта

12
Составляющиегосударственнойсистемы

позащитенаселенияотопасныхи
чрезвычайныхситуаций

1

13
Прогнозированиеимониторинг

чрезвычайныхситуаций
1

14
Гражданскаяоборонаиееосновные

задачинасовременномэтапе
1 1

15
Инженернаязащитанаселенияи

неотложныеработывзонепоражения
1

16
Нормативно-правовыедокументы,

регулирующиеборьбустерроризмоми
экстремизмомвРоссийскойФедерации

1

17
Особенностиивидыэкстремистскойи

террористическойдеятельности
1

18
Способыпротиводействиявовлечениюв
экстремистскуюитеррористическую

деятельность
1

19
Рекомендациипобезопасномуповедению

приугрозеивслучаепроведения
террористическогоакта

1

20
ОсновызаконодательстваРоссийской

Федерациивсфереборьбыснаркотизмом
1

21 Профилактиканаркотизма 1

22
Оказаниепервойпомощи-залогспасения

жизнииздоровьяпострадавших
1

23 Перваяпомощьприразличных 1



неотложныхсостояниях

24
Правилаиспособыпереноскм

(транспортировки)пострадавших
1

25
СтраницывоеннойисторииРоссииидни
воинскойславы(победныедни)России

1

26
Стратегическиенациональныеприоритеты

иисточникиугроз
1

27
Национальнаябезопасностьивоенная

политикаРоссийскойФедерации
1

28
СтруктураВооружённыхСилРоссийской

Федерации
1

29
ВидыиотдельныеродаВооружённыхСил

РоссийскойФедерации
1

30

Воинскиедолжности,званияивоенная
формаодежды,атакжезнакиразличия
военнослужащихВооружённыхСил

РоссийскойФедерации

1

31
РазвитиеВооружённыхСилРоссийской

Федерации
1

32
Модернизациявооружения,военнойи
специальнойтехникивВооружённых

СилахРоссийскойФедерации
1 1

33
Призывгражданнавоеннуюслужбу.
Поступлениенавоеннуюслужбупо

контракту
1

34 Альтернативнаягражданскаяслужба 1
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО 34 2 0



ПРОГРАММЕ





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 •Основыбезопасностижизнедеятельности,10класс/ХренниковБ.О.,ГололобовН.В.,

ЛьнянаяЛ.И.,МасловМ.В.;подред.ЕгороваС.Н.,Акционерноеобщество

«Издательство«Просвещение»

•Основыбезопасностижизнедеятельности,10-11классы/КимС.В.,ГорскийВ.А.,

ОбществосограниченнойответственностьюИздательскийцентр«ВЕНТАНА-ГРАФ»;

Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»

•Основыбезопасностижизнедеятельности,11класс/ХренниковБ.О.,ГололобовН.В.,

ЛьнянаяЛ.И.,МасловМ.В.;подред.ЕгороваС.Н.,Акционерноеобщество

«Издательство«Просвещение»



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

http://www.edu.rin.ru/     - Образование- RIN.RU.

http://festival.1september.ru/subjects/12/     - Фестивальпедагогическихидей"Открытый
урок"

http://fcior.edu.ru/ - Федеральныйцентринформационно-образовательныхресурсов

http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ-билеты,ответы,уроки.

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги,пособияпоОБЖ

http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическоепособиедляучителейОБЖ

http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm
http://fcior.edu.ru/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/


http://www.uchportal.ru/load/81-учительскийпортал

http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-урокиОБЖ

http://zdd.1september.ru/ -газета "Здоровье детей"  

 http://spo.1september.ru/ -газета "Спорт в школе"

 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - СпортивнаяжизньРоссии.

Электроннаяверсияежемесячногоиллюстрированногожурнала.

  http://festival.1september.ru/ -Фестиваль пед.идей «Открытый урок»

  http://kzg.narod.ru/ -Журнал «Культура здоровой жизни»

 http://lib.sportedu.ru-

   http  ://  window  .  edu  .  ru  /   единое окно доступа к образовательным ресурсам 
(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о 
новых учебниках и учебных пособиях).  

 http  ://  www  .  obzh  .  info   информационный веб-сайт (обучение и воспитание 
основам безопасности жизнедеятельности).  

http  ://  www  .1  september  .  ru    веб-сайт «Объединение педагогических 
изданий «Первое сентября» (статьи по основам безопасности 
жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей).  

 http  ://  www  .  school  -  obz  .  org  /    - информационно-методическое издание по 
основам безопасности жизнедеятельности  

 http  ://  teachpro  .  ru  /  course  2  d  .  aspx  ?  idc  =12090&  cr  =2      Обучение через Интернет  

 http  ://  www  .  km  -  school  .  ru  /     Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»  

 http  ://  www  .  eidos  .  ru   Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос»  

   http  ://  www  .  informic  .  narod  .  ru  /  obg  .  html      Сайт учителя информатики, технологии 
и ОБЖ Разумова Виктора Николаевича  

http  ://  sverdlovsk  -  school  8.  nm  .  ru  /  docobgd  .  htm   Для учителя ОБЖД  

 http  ://  kchs  .  tomsk  .  gov  .  ru  /  azbuka  _  bez  .  htm      Сайт Учебно-методического Цента ГУ 
МЧС России по Томской области  

http  ://  www  .  novgorod  .  fio  .  ru  /  projects  /  Project  1583/  index  .  htm      Первые шаги граждан
в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в 
чрезвычайных ситуациях)  

http  ://  kombat  .  com  .  ua  /  stat  .  html      Статьи по выживанию в различных 
экстремальных условиях  

http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm
http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm
http://www.informic.narod.ru/obg.html
http://www.eidos.ru/
http://www.km-school.ru/
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2
http://www.school-obz.org/
http://www.1september.ru/
http://www.obzh.info/
http://window.edu.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://spo.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://mukobg.jimdo.com/
http://www.uchportal.ru/load/81


http  ://  www  .  spas  -  extreme  .  ru  /     Портал детской безопасности  

http  ://  www  .  novgorod  .  fio  .  ru  /  projects  /  Project  1132/  index  .  htm      Автономное 
существование в природе – детям  

http  ://  www  .  moskids  .  ru  /  ru  /  training  _  games  /  pdd  /      Портал для малышей 
города Москвы (правила дорожного движения)  

http  ://  www  .  moskids  .  ru  /  ru  /  training  _  games  /  your  _  safety  /?  id  18=20741&  i  18=2      Портал
для малышей города Москвы (твоя безопасность)  

http  ://  www  .  ssga  .  ru  /  AllMetodMaterial  /  metod  _  mat  _  for  _  ioot  /  metodichki  /  bgd  /  
oglavlenie  _1.  html     Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности 
(можно использовать при изучении отдельных тем в старших классах)  

 info  @  russmag  .  ru   Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни  

 vps  @  mail  .  ru     Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 
вебресурсов по обеспечению безопасности.  

 www  .  rusolymp  .  ru  .   Всероссийская олимпиада школьников, в т.ч. по 
основам безопасности жизнедеятельности.  

 http  ://  b  23.  ru  /  hsnc   Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

 http  ://  b  23.  ru  /  hsb  9    Учебные атласы по медицинской подготовке. 

  

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕСТЫ ПРОВЕРЬ СЕБЯ .

1.http://b23.ru/hsoy -Тест поГражданскойзащите.

2.http://b23.ru/hso0 -ТестпоОВС.

3.http://b23.ru/hso7 -ТестпоОБЖ9класс



http:// info@russmag.ru/
http://vps@mail.ru/
http://b23.ru/hso7
http://b23.ru/hso0
http://b23.ru/hsoy
http://b23.ru/hsb9
http://b23.ru/hsnc
http://www.rusolymp.ru./
http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741&i18=2
http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741&i18=2
http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741&i18=2
http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm
http://www.spas-extreme.ru/




Индивидуальный проект



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа   «Индивидуальный проект» составлена для учащихся 10-11-х классов
на два года обучения. Программа разработана  с учетом содержания следующих  программных,
методических и дидактических разработок, используемых в электронном виде:

1. Логинов  Д.А.  Примерная  программа  метапредметного  курса  «Индивидуальный
проект»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы  среднего
общего образования.-Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2018.

2. Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных
организаций  /  М.  В.  Половкова,  А.  В.  Носов,  Т.  В.  Половкова,  М.  В.  Майсак.  -
Москва : Просвещение, 2019. 

3. Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности: учебное пособие для обучающихся в
системе СПО.-Москва; Директ-Медиа, 2018.

4. Янушевский В.Н.  Методика и организация  проектной деятельности в  школе.  5–9
классы.  Методическое  пособие  для  учителей  и  руководителей  школ.  —  М.:
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015

Целью  учебного  курса  «Индивидуальный  проект»  является  создание  организационно-
информационных и методических  условий  освоения учащимися  опыта проектной деятельности
для развития личности обучающегося, способной: 
- адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 
- проявлять социальную ответственность; 
-  самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 
- конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; 
- генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
-  обучение  навыкам  проблематизации  (формулирования  ведущей  проблемы  и  под  проблемы,
постановки задач, вытекающих из этих проблем); 
-  развитие  исследовательских  навыков,  то  есть  способности  к  анализу,  синтезу,  выдвижению
гипотез, детализации и обобщению; 
- развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; -обучение выбору, освоению и
использованию адекватной технологии изготовления продукта проектирования; 
-   обучение  поиску  нужной  информации,  вычленению  и  усвоению  необходимого  знания  из
информационного поля; 
-  развитие  навыков  самоанализа  и  рефлексии  (самоанализа  успешности  и  результативности
решения проблемы проекта); 
- обучение умению презентовать ход своей деятельности и ее результаты; 
- развитие навыков конструктивного сотрудничества; 
-  развитие навыков публичного выступления

В  учебно-воспитательном  процессе  используются  современные  образовательные
технологии  (ИКТ,  тьюторские  технологии,  проблемное  обучение,  учебное  исследование,
проблемно -поисковые технологии, творческие проекты).  

Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном плане 
Согласно учебному плану  МБОУ «Житнянская СОШ на 2023-2024 учебный год предмет

«Индивидуальный проект» изучается в 10-11  классе в объеме по 34 часа (1 час в неделю, 34
учебные недели). 

В  соответствии  с  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий
(уроков) МБОУ «Житнянская  СОШ» на 2023-2024 учебный год настоящая рабочая программа
расчитана в 10 классе на 34 часа, в 11 классе – на 34 часа.    
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно ФГОС СОО, проектная деятельность представляет собой особую форму учебной

деятельности  учащихся  (учебное  исследование  или  учебный  проект)  и  предполагает
целенаправленную работу по созданию одного или нескольких индивидуальных проектов.

Индивидуальный проект  выполняется  обучающимися  самостоятельно  под  руководством
учителя   по  выбранной теме в  рамках  одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов  в  любой  избранной  области  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-
исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской деятельности,

критического мышления;
-  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной

деятельности;
-  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы,  отбора  и  интерпретации  необходимой  информации,  структурирования  аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в каждом классе
(в 10 классе, в 11 классе) и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования
или  разработанного  проекта:  информационного,  творческого,  социального,  прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования:

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему  здоровью,  к
познанию себя:

 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  потребность  в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  России  как  к  Родине
(Отечеству): 

 российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  к
государственным символам (герб, флаг, гимн);
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 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  закону,  государству  и  к
гражданскому обществу: 

 гражданственность,  гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

 признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые  принадлежат
каждому  от  рождения,  готовность  к  осуществлению  собственных  прав  и  свобод  без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;

 мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы,  в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;  

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 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
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передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность
в научных знаниях об устройстве мира и общества;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным  богатствам
России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения
и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта. 

 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, отцовства и материнства, 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, 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.

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
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по предмету

«Индивидуальный  проект»  представлены  тремя  группами  универсальных  учебных  действий
(УУД):
1. 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;
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. 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.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как
внутри образовательной организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для
деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не
личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

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

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

 распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной
фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных
оценочных суждений.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
10 класс

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление:

 о  философских  и  методологических  основаниях  научной  деятельности  и  научных  методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

 о таких понятиях,  как  концепция,  научная  гипотеза,  метод,  эксперимент,  надежность  гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных
науках;

 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды,
государственные структуры и др.).

Выпускник на базовом уровне научится:

6



 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
 использовать  основные  принципы  проектной  деятельности  при  решении  своих  учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
 использовать  элементы математического  анализа  для  интерпретации  результатов,  полученных в

ходе учебно-исследовательской работы.
С  точки  зрения  формирования  универсальных  учебных  действий,  в  ходе  освоения  принципов  учебно-
исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
 определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;

 находить  различные  источники  материальных  и  нематериальных  ресурсов,  предоставляющих
средства  для  проведения  исследований  и  реализации  проектов  в  различных  областях  деятельности
человека;

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя
свой  проект  или  возможные  результаты  исследования,  с  целью  обеспечения  продуктивного
взаимовыгодного сотрудничества;

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом
этапе реализации и по завершении работы;

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути
минимизации этих рисков;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые
он повлечет в жизни других людей, сообществ);

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации  деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руководством  учителя
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой  избранной  области  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:

 сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  деятельности,
критического мышления;

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
 сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного  применения

приобретённых  знаний  и  способов  действий  при  решении  различных  задач,  используя  знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

 пособность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,  планирования  работы,
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов
исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
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Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  года  в  рамках  учебного
времени,  специально  отведённого  учебным  планом,  и  должен  быть  представлен  в  виде  завершённого
учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,  творческого,  социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

11 класс
Обучающийся научится:

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 
модели, методы и приемы, адекватные проблеме;
-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя
из культурной нормы;
-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 
работе;
-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 
результатов;
-отличать факты от суждений, мнений и оценок;
-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 
приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук;
-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы;
-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;
-работать с литературой, выделять главное;
-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта;
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты 
на школьной конференции;
-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 
ответы;
-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества.

Обучающийся получит возможность научиться:
-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности;
-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования;
-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 
задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 
методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели,
используя различные способы и методы обработки;
-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet;
-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта;
-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 
технологии;
-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа;
-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 
другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы;
-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков;
-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ);
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-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов.
- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 
выступлений на научно-практической конференции;
-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации;
-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 
поведение.
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта;
- принимать меры к совершенствованию (доработке) проекта на основе анализа полученных 
замечаний и рецензий.
Достижение предметных результатов освоения  программы проявляется через:

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;
 знание структуры и правил оформления исследовательской и проектной работы;
 владение  навыками  формулировки  темы  исследовательской  и  проектной  работы,

доказательства  ее актуальности;
 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
 умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
 умение работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список
по проблеме;

 умение  выбирать  и  применять  на  практике  методы  исследовательской  деятельности
адекватные задачам исследования;

 умение оформлять  теоретические  и  экспериментальные результаты исследовательской  и
проектной работы;

 умение рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
 умение  научно-обоснованно  наблюдать  за  биологическими,  экологическими  и

социальными явлениями;
 умение описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
 умение проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
 умение проводить измерения с помощью различных приборов;
 умение выполнять письменные инструкции правил безопасности;
 умение  оформлять  результаты  исследования  с  помощью  описания  фактов,  составления

простых таблиц, графиков, формулирования выводов.
По  окончании  изучения  курса  учащиеся  должны  владеть  понятиями:  абстракция,  анализ,

апробация,  библиография,  гипотеза  исследования,  дедукция,  закон,  индукция,  концепция,
моделирование,  наблюдение,  наука,  обобщение,  объект  исследования,  предмет  исследования,
принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент.
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Содержание учебного курса
10 класс

Раздел 1. Введение 
Понятия  «индивидуальный  проект»,  «проектная  деятельность»,  «проектная  культура».

Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном
мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной деятельности. 

Раздел 2. Инициализация проекта 
Инициализация  проекта,  курсовой  работы,  исследования.  Конструирование  темы  и

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и
оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация
и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ. 

Методические  рекомендации  по  написанию  и  оформлению  курсовых  работ,  проектов,
исследовательских работ. 

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 
Методы  исследования:  методы  эмпирического  исследования  (наблюдение,  сравнение,

измерение,  эксперимент);  методы, используемые как на эмпирическом,  так и на теоретическом
уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и
др.); методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры.

Виды  переработки  чужого  текста.  Понятия:  конспект,  тезисы,  реферат,  аннотация,
рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта.
Картирование  личностно  -  ресурсной  карты.  Базовые  процессы  разработки  проекта  и  работы,
выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности. 

Применение  информационных  технологий  в  исследовании,  проекте,  курсовых
работах.Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной
литературой.  Знакомство  с  каталогами.  Энциклопедии,  специализированные  словари,
справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в музеях,
архивах.

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.
Библиография,  справочная  литература,  каталоги.  Оформление  таблиц,  рисунков  и
иллюстрированных  плакатов,  ссылок,  сносок,  списка  литературы.  Сбор  и  систематизация
материалов 

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности
Эскизы  и  модели,  макеты  проектов,  оформление  курсовых  работ.  Коммуникативные

барьеры  при  публичной  защите  результатов  проекта,  курсовых  работ.  Главные  предпосылки
успеха публичного выступления. 

11 класс 

Раздел 1. Введение 
 Анализ  итогов  проектов  10  класса.  Анализ  достижений  и  недостатков.  Корректировка

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс.
Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 
Применение  информационных  технологий  в  исследовании  и  проектной  деятельности.

Работа  в  сети  Интернет.  Способы  и  формы  представления  данных.  Компьютерная  обработка
данных  исследования.  Библиография,  справочная  литература,  каталоги.  Оформление  таблиц,
рисунков  и  иллюстрированных  плакатов,  ссылок,  сносок,  списка  литературы.  Сбор  и
систематизация  материалов  по проектной работе.  Основные процессы исполнения,  контроля  и
завершения  проекта,  курсовых  работ.  Мониторинг  выполняемых  работ  и  методы  контроля
исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев
оценки  продуктов  проекта  и  защиты  проекта.  Архив  проекта.  Составление  архива  проекта:
электронный вариант.  Коммуникативные  барьеры при публичной  защите  результатов  проекта.
Главные  предпосылки  успеха  публичного  выступления.  Навыки  монологической
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речи.Аргументирующая  речь.  Умение  отвечать  на  незапланированные  вопросы.  Публичное
выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 
Публичная  защита  результатов  проектной  деятельности.  Экспертиза  проектов.  Оценка

индивидуального прогресса проектантов.
Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности 
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов. 

Формы контроля за результатами освоение программы.
Формами  отчетности  проектной  деятельности  являются  текстовые  отчеты,  научно-

исследовательские  работы,  презентации,  видеофильмы,  фоторепортажи  с  комментариями,
стендовые отчеты и т.д.

Предусматривается  организация  учебного  процесса  в  двух  взаимосвязанных  и
взаимодополняющих формах: 
-  урочная  форма,  в  которой  учитель  объясняет  новый  материал  и  консультирует  учащихся  в
процессе выполнения ими практических заданий; 

-внеурочная  форма,  в  которой  учащиеся  после  уроков  (дома  или  в  школьном
компьютерном классе)  выполняют на  компьютере  практические  задания  для  самостоятельного
выполнения. 

Проект должен быть представлен на бумажном и электронном носителе информации. 
В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением

проекта. 
Текущий контроль осуществляется после изучения отдельных  частей содержания курса и

его  теоретической  части  (цель  контроля:  качество  усвоения  теории  создания  проекта)  и
оценивается  отметками «2», «3», «4» или «5».  Оценки выставляются по следующим критериям:

«5»:  теоретический  материал   понят  обучающимся,  излагается  им  в  собственной
интерпретации  и  сопровождается  иллюстрациями  и  примерами;  обучающиеся  самостоятельно
формулируют выводы и анализируют содержание проектов.

«4»:   теоретический материал обучающимися  усвоен формально,  но воспроизводится  в
целом   без  ошибок;   используются  заимствованные   иллюстрации  и  примеры;  формулирует
выводы и осуществляет анализ с помощью учителя и по наводящим вопросам.

«3»:   теоретический  материал  усвоен  фрагментарно;  отвечает  на  простые  вопросы
репродуктивного характера;  участвует в диалоге с учителем при обсуждении учебного материала.

«2»: теоретический материал  не усвоен в полном объеме; в учебной деятельности на уроке
не участвует.

Оценка индивидуальных проектов (см. Приложение)
В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения  индивидуального

проекта  осуществляется  систематически;  обучающиеся  представляют  рабочие  материалы  и
проделанную работу  по запросу учителя. 

В  качестве  формы  итоговой  отчетности  в  конце  изучения  курса  в  каждом  классе
проводится  конференция учащихся с  представлением проектной работы.Во время ученической
конференции работу оценивает экспертная группа, в состав которой входят педагоги, имеющие
опыт  руководства проектной и исследовательской деятельностью обучающихся.

По  итогам  представления  работы  выставляется  оценка  за  «защиту  проекта».  Если
обучающийся представил более одного проекта, то  итоговой признается лучшая из полученных
оценок.

Защита  проекта  признается  успешной,  если  проект  соответствует   соответствующим
требованиям, выполнен учащимся самостоятельно и в ходе защиты учащийся  продемонстрировал
владение содержанием проекта. 

Итоговая   годовая   оценка  в  10  и  в  11  классах   выставляется  как  среднее
арифметическое  полугодовых  оценок  за   каждое  полугодие  и  оценки  за  защиту
индивидуального проекта.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование раздела 10 класс 11 класс
Введение 3 4
Инициализация проекта 24 ----
Оформление  промежуточных  результатов  проектной
деятельности

7 ----

Управление оформлением и завершением проектов ---- 24
Защита результатов проектной деятельности ---- 5
Рефлексия  проектной деятельности ---- 1
Итого 34 34
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№
урок
а

Наименование раздела, темы
Кол-во
часов

Дата

Раздел 1. Введение                3
1 Понятия «индивидуальный проект». 1
2 Типология проектов. 1
3 Технология проектной деятельности 1

Раздел 2. Инициализация проекта      24
4 Тема и проблема проекта 1
5 Научный аппарат исследования. 1
6 Методика презентации и защиты проектов. 1
7 Критерии оценивания проектов 1
8 Методика презентации  и защиты  проектов. 1
9 Методика разработки проектов. 1
10 Примеры  индивидуальных проектов. 1
11 Структура проекта. 1
12 Методы исследования. 1
13 Методы эмпирического исследования 1
14 Статистические методы. 1
15 Наблюдение и эксперимент. 1
16 Методы теоретического исследования 1
17 Виды  работы с  информацией. 1
18 Логические методы исследования. 1
19 Логика действий при планировании работы. 1
20 Календарный график проекта 1
21 Применение информационных технологий 1
22 Работа в сети Интернет 1
23 Работа с научной литературой 1
24 Методика работы в музеях, архивах 1
25 Методика работы в музеях, архивах 1
26 Сбор и систематизация материалов 1
27 Способы и формы представления данных.  1

Раздел 3. Оформление промежуточных 
результатов
проектной  деятельности 

7

28 Оформление эскизов, моделей, макетов. 1
29 Требования к оформлению проектов. 1
30 Оформление эскизов, моделей, макетов проектов 1
31 Психологические аспекты проектной деятельности 1
32 Перспективы развития проекта. 1
33 Защита проектов. 1
34 Защита проектов 1
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11  класс

Раздел 1. Введение     4
1 Анализ итогов проектов 10 класса. Стартовая диагностика 1
2 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1
3 Корректировка проекта с учетом рекомендаций 1
4 Планирование деятельности по проекту на 11 класс 1

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов 24
5 Применение информационных технологий, работа в сети 

Интернет
1

6 Применение информационных технологий, работа в сети 
Интернет

1

7 Компьютерная обработка данных исследования 1
8 Компьютерная обработка данных исследования 1
9 Библиография, справочная литература, каталоги 1
10 Библиография, справочная литература, каталоги 1
11 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1
12 Сбор и систематизация материалов по проектной работе 1
13 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 1
14 Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта 1
15 Мониторинг выполняемых работ 1
16 Методы контроля исполнения 1
17 Методы контроля исполнения 1

18 Управление завершением проекта 1

19 Управление завершением проекта 1

20 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 
проекта

1

21 Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 
проекта

1

22 Архив проекта. Составление архива проекта 1

23 Составление архива проекта: электронный вариант 1

24 Главные предпосылки успеха публичного выступления 1

25 Навыки монологической речи. 1

26 Аргументирующая речь 1

27 Публичное выступление и личность. 1

28 Подготовка авторского доклада 1

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности 5
29 Публичная защита результатов проектной деятельности
30 Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация.
31 Публичная защита результатов проектной деятельности
32 Экспертиза проектов 
33 Экспертиза проектов

Раздел 4. Рефлексия  проектной деятельности 
34 Дальнейшее планирование осуществления проектов 1
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Приложение

Критерии оценивания индивидуального проекта
Сформированность видов деятельности Уровень, кол-

во баллов 
1.Коммуникативной 
деятельности

Изложить и оформить собранный материал 0-5
Представить результаты работы
Аргументированно ответить на вопросы

2.Познавательной деятельности Самостоятельно приобретать знания 0-5
Ставить проблему и выбирать способы ее решения
Осуществлять поиск и обработку информации 
Обосновывать и реализовывать принятое решение
Формулировать выводы

3.Регулятивной 
деятельности

Планировать деятельность 0-5
Использовать ресурсные возможности для достижения 
цели
Осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудной ситуации

4.Способность к
инновационной деятельности 0-5
аналитической деятельности
творческой деятельности
интеллектуальной деятельности

5.Способность
постановки цели и формулирования гипотезы 0-5
планирования работы
отбора и интерпретации информации
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных
презентации результатов

6.Качество проекта
Целостность и взаимосвязь научного аппарата, содержания и творческого продукта. 0-5
Уровень самостоятельности (уникальности) не менее 70% (антиплагиат), установленной при
проверке в сети интернет (наличии протокола проверки на антиплагиат).
Научно-познавательная уникальность (оригинальность) проекта. Наличие грамотно 
оформленных ссылок.
Уникальность, оригинальность творческого продукта

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Критерий Базовый (0-25 баллов)  Повышенный (26-30 баллов) 

Коммуникативная 
деятельность.

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст
хорошо структурирован. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано. 
Работа вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает на вопросы. 

Познавательная 
деятельность.

Работа в целом свидетельствует о 
способности  с помощью руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 

Работа  свидетельствует о способности 
самостоятельно  ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
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действий, достигать более глубокого 
понимания изученного. 

достигать более глубокого понимания 
изученного. 

Регулятивная деятельность. Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы.Работа доведена до конца и 
представлена комиссии.

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления.Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно.

Способность к 
инновационной, 
аналитической, творческой,
интеллектуальной 
деятельности.

Данные виды деятельности 
осуществляются с помощью 
руководителя.

Данные виды деятельности 
осуществляются обучающимся 
самостоятельно.

Способность постановки 
цели и формулирования 
гипотезы, планирования 
работы, отбора и 
интерпретации, 
структурирования 
аргументации результатов 
исследования на основе 
собранных данных, 
презентации результатов.

Данные виды деятельности 
осуществляются с помощью 
руководителя.

Данные виды деятельности 
осуществляются обучающимся 
самостоятельно. 

Составляющие оценки индивидуального проекта:
 Процесс  работы  над  проектом  (сформированность  познавательных,  регулятивных  УУД,  способность  к

осуществлению деятельности, необходимой для работы над проектом)
 Оформление проекта и его защита (сформированность коммуникативных УУД, качество проекта и его презентации).

Работы реферативного характера, излагающие общедоступную информацию, к защите не допускаются. 
Перевод первичных баллов в отметку*:

Уровень Отметка (оценка) Кол-во первичных баллов**
Низкий уровень Отметка «неудовлетворительно» («2») 0-14 первичных баллов
Базовый уровень  отметка «удовлетворительно» («3») 15-20 первичных баллов 

отметка «хорошо» («4») 21-25 первичных баллов 
Повышенный 
уровень 

отметка «отлично» («5») 26-30 первичных баллов 

*) при получении дробного результата он округляется до целых по правилам округления.
**) каждый проект оценивается не менее чем двумя экспертами; количество средних баллов  по каждому 
проекту равно среднему арифметическому сумм первичных баллов, выставленных экспертами.
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Подготовка к ЕГЭ по обществознанию



Пояснительная записка.

Рабочая программа  разработана в соответствии с : 

    • Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 14.07.2022 N 296-ФЗ);

    • Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015, 29 

июня 2017 г. приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712) 

(далее ФГОС СОО);

    • СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020, регистрационный номер 61573).

    • Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года № 171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения».

    -  учебным планом МБОУ «Житнянская СОШ» на 2023-2024 учебный год,

    -  календарным учебным графиком «Житнянская СОШ» на 2023-2024 уч. г.                         

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего на 34 часов. 

Срок реализации 2023-2024 учебный год.

В конце учебного года проводится итоговый тест.



Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты. 
Сформированности основ гражданской позиции – чувств гордости за свою Родину, знания
знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю,  осознания
своей национальности,  уважения  культуры и традиций народов России и мира;  развития
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

Сформированности  самооценки,  включая  осознания  своих  возможностей  в  учении
способности адекватно судить о причинах  своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и   интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию  своих способностей; знания моральных норм
и  сформированности  морально-этических  суждений,  способности  к  решению  моральных
проблем;

Способности  к  оценке  своих поступков  и  действий  других  людей с  точки  зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
А так же:
-  понимать  право  как  предмет  мотивирующий  на  посильное  и  созидательное  участие  в
жизни общества; 
- ценить не только свой успех, но  благополучие  и  процветание страны;
  гордиться , любить Отечество и быть патриотами;
 -уважать семью и семейные традиции; 
- оценивать свои и чужие поступки;
- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
        - понимать определяющую роль права в развитии интеллектуальных, 
  творческих способностей и моральных качеств личности;
-  анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  чувства  окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом. 
           Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
поднимать проблему, выдвигать гипотезу, , подбирать аргументы для 
  подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
  письменных высказываниях, формулировать выводы;
-  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,  определять
сферу своих   интересов;
- ставить и адекватно формулировать цель деятельности;
- планировать пути достижения цели;
-  оценивать  уровень  владения  тем  или  иным  учебным  действием;  осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.
 -  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  способы
деятельности;
- искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в разных источниках.
- выделять альтернативные способы достижения цели;
-оценивать  свои  учебные  достижения,  поведения,  выполнять  в  повседневной  жизни
этические и правовые нормы;
-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою
точку зрения.



Познавательные универсальные учебные действия: 
- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
  самостоятельной деятельности;
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приведенными  в  учебнике
обществознания;
- строить сообщение в устной форме; 
- находить в учебнике ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
-анализировать данные ситуации ; работать с КИМ.

Содержание программы учебного предмета.
34ч.

Тема 1. Гражданское право
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 
гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 
субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Понятие 
договора и его содержание. Способы обеспечения исполнения обязательств. Виды 
договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды 
обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности.
  Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование  правовой защиты
Предпринимательской деятельности. Права потребителей. Защита прав потребителей . 

Тема 2. Семейное и  трудовое право.   Порядок заключения брака. Порядок расторжения 
брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный режим 
имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментарные 
обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жильё. 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 
Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме а 
работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 
Понятие рабочего времени. 

Тема 3. Административное право и административный процесс    Административное право
и административные правоотношения. Особенности административного права. 
Административные правоотношения. Понятие административного правонарушения. 
Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по 
делам по административных правонарушений.

Тема 4. Уголовное право и уголовный процесс.  Понятие уголовного права. Принципы 
уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 
преступлений.
Уголовная ответственность и наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. 
Защита от преступления. Права обвиняемого,
Потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.



 Тематическое планирование 

№ 
урока Наименование раздела, темы урока Количество

часов
1 Гражданское право. 1
2 Гражданские правоотношения. 1

3 Субъекты гражданских правоотношений. 1

4 Объекты гражданского права 1
5 Защита права собственности. 1
6 Виды договоров 1
7  Предпринимательство. 1
8 Формы и виды предпринимательства 1
9 Правонарушения и виды ответственности 1

10-13 Практическая работа по теме «Гражданское право» 4
14 Понятие семейного права. 1
15 Условия заключения и порядок расторжения брака. 1
16 Практическая работа по теме «Семейное право» 1
17 Права несовершеннолетних 1
18 Понятие трудового права. 1
19 Трудовой договор 1

20-21 Практическая работа по теме «Трудовое право» 2
22  Особенности административного права. 1

23-24 Административная ответственность. 2
25-26 Субъекты административных правоотношений. 2

27 Понятие и принципы уголовного права. 1
28 Понятие преступления. 1
29 Уголовная ответственность. 1

30 Итоговое повторение 1
31 Итоговый тест 1
32 Практическая работа по теме Право 1

33-34 Итоговое повторение по курсу. 3

Учебно – методическое обеспечение.

1. КИМ. ЕГЭ. Обществознание. Под редакцией Лисковой В.А.
2. Справочник по обществознанию. Под редакцией Баранова В.В.
3. Обществознание. Под редакцией Боголюбова. И.А.
4. Обществознание. Под редакцией Никонова Л.И.



Математика для инженера



Пояснительная записка

Рабочая программа  элективного предмета  "Математика для инженера" для  
11 класса разработана  на основе  требований к результатам  освоения  
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Житнянская СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру, и 
соответствует   учебному  плану,календарному  учебному  графику  и 
расписанию  учебных занятий    учреждения  на 2021-2022 учебный год. 

Предлагаемая программа расширяет базовый курс математики  за 11 класс и 
позволяет провести целенаправленную подготовку учащихся к ЕГЭ по 
математике, познакомить учеников с различными типами заданий, которые 
входят в диагностические и экзаменационные работы и способствует 
систематической работе учителя по формированию общеучебных умений и 
навыков.

1) Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»

2) Закон Брянской области от 08 августа 2013 г. № 62-З «Об образовании в
Брянской области»

3) Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. №  1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»

4) Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №  1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования»

5) Письмо Министерства России от 07 июля 2005 г. № 03-1263 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»



Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 
психологической подготовки учащихся к ЕГЭ (знакомства школьников с 
особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения
аттестационных документов и бланков ответов, практическим решением 
задач).

Предлагаемый элективный предмет рассчитан на 1 часа (35 часов в год) 

Данный  курс  имеет  прикладное  и  общеобразовательное  значение,
способствует  развитию  логического  мышления  учащихся,  систематизации
знаний  при  подготовке  к  выпускным  экзаменам.  Используются  различные
формы  организации  занятий,  такие  как  лекция  и  семинар,  групповая,
индивидуальная  деятельность  учащихся.  Результатом  предложенного  курса
должна быть успешная сдача ЕГЭ и централизованного тестирования.

Цели элективного предмета:

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс
5  –  11  классов  совершенствовать  математическую  культуру  и
творческие  способности  учащихся.  Расширение  и углубление  знаний,
полученных при изучении курса алгебры.

 Закрепление теоретических знаний;  развитие практических навыков и
умений.  Умение  применять  полученные  навыки  при  решении
нестандартных задач в других дисциплинах.

 Создание  условий  для  формирования  и  развития   у  обучающихся
навыков  анализа  и  систематизации,  полученных  ранее  знаний;
подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Задачи элективного предмета: 

 Реализация  индивидуализации  обучения;  удовлетворение
образовательных потребностей школьников по алгебре. Формирование
устойчивого интереса учащихся к предмету.

 Выявление и развитие их математических способностей.

 Подготовка к обучению в ВУЗе.

 Обеспечение  усвоения  обучающимися  наиболее  общих  приемов  и
способов  решения  задач.  Развитие  умений  самостоятельно
анализировать  и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации;

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления.

 Расширение  математического  представления  учащихся  по
определённым  темам,  включённым  в  программы  вступительных
экзаменов в другие типы учебных заведений. 



 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе,
самостоятельной  работы,  умений  вести  дискуссию,  аргументировать
ответы и т.д.     

Виды деятельности на занятиях:

лекция учителя, беседа, практикум,  консультация,  ИКТ технологии.

Особенности элективного предмета: 

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость. 

3. Нетрадиционные формы изучения материала. 

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным предметом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решения тригонометрических, показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств; 

 исследования элементарных функций решения задач различных типов. 



Планируемые результаты освоения элективного предмета 

Личностные результаты:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики;
 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и

ответственной деятельности;
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в

нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;

 сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;

 сформированность  представлений  об  основных  этапах  истории
математической  науки,  современных  тенденциях  ее  развития  и
применения.

Метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;

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



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

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

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

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных
задач и средств их достижения;

 умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их
с поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять
результаты деятельности, в том числе с использованием средств ИКТ.

Предметные результаты:
Обучающийся научится

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные
приемы,  применение  вычислительных  устройств;  находить  значения
корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;

 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства,  простейшие  иррациональные  и  тригонометрические
уравнения;

 применять  алгоритмы  решения  уравнений,  неравенств,  систем
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля;  

 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнения,  систем
уравнений, методом подбора.

Обучающийся получит возможность научиться
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 применять  алгоритмы  практических  расчетов  по  формулам,  включая

формулы,  содержащие  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

 выполнять  построения  и  исследования  простейших  математических
моделей.



Содержание программы элективного предмета 

Производная  и  первообразная  (5  часов).  Физический  смысл
производной.  Геометрический смысл производной, касательная. Применение
производной  к  исследованию  функций.  Первообразная.  Производная  и
первообразная в задачах ЕГЭ.

Вычисления  и  преобразования  (5  часов).  Преобразование  числовых
иррациональных  выражений.  Преобразование  буквенных  иррациональных
выражений.  Вычисление  значений  степенных  выражений.  Действия  со
степенями.  Преобразование  числовых  и  буквенных  логарифмических
выражений.

Наибольшее и наименьшее значение функций (6 часов). Исследование
степенных и иррациональных функций. Исследование частных. Исследование
произведений.  Исследование  показательных  и  логарифмических  функций.
Исследование  тригонометрических  функций.  Исследование  функций  без
помощи производной. 

Методы  решения  показательных  и  логарифмических  уравнений  и
неренств (6 часов). Иррациональные уравнения. Показательные уравнения и
неравенства.  Методы решения показательных уравнений.  Логарифмические
уравнения  и  неравенства.  Методы  решения  логарифмических   уравнений.
Уравнения и неравенства в задачах ЕГЭ.

Задачи с прикладным содержанием (6 часов).  Линейные уравнения и
неравенства.Квадратные и степенные уравнения и неравенства. Рациональные
уравнения  и  неравенства.  Иррациональные  уравнения  и  неравенства.
Показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства.
Тригонометрические уравнения и неравенства.

Задачи с геометрическим содержанием (5 часов). Квадратная решетка.
Многоугольники:  вычисление  длин  и  углов.  Многоугольники:  вычисление
площадей. Координатная плоскость. Решение геометрических задач ЕГЭ.

Итоговое занятие (2 часа). Выполнение теста.



Система контроля складывается из следующих компонентов:

 Оценка уровня усвоения изученного теоретического материала (в 
начале каждого урока устная работа, математический диктант, 
контролирующий тест или самостоятельная работа);

 Оценка уровня сформированности нового умения (в конце урока 
проверочная самостоятельная работа, домашняя работа);

 Оценка участия в коллективной учебной деятельности (устные 
ответы, работа у доски и т.д.)

 Оценка самостоятельный работы учащегося над проблемной 
задачей (работа в парах однородного состава, групповая работа, 
индивидуальная работа (в классе и дома). 

 Оценка уровня усвоения темы в целом (контрольные работы, 
зачеты, творческие задания).



      Рабочая программа  разработана на основе следующих документов:
1.Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021г. №51 – ФЗ);
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» (в редакции от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015
года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее
ФГОС ООО);
3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
августа  2020 года  №  442 «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (в
редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);
4.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 28 сентября 2020 № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18
декабря 2020, регистрационный номер 61573).
5. Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №
171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при
приеме  либо  переводе  в  государственные  образовательные  организации
Брянской  области  и  муниципальные  образовательные  организации  для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».

Тематическое планирование 

№
п/
п

Раздел
Кол-

во
часов

Виды деятельности обучающихся

1 Производная и первообразная  -5 ч

Исследуют  свойства  функции  с



применением  производной.  Строят
графики  функций  с  использованием
производной.  Вычисляют  значения
функции в заданной точке.

2 Вычисления и 
преобразования

5 ч Выполняют  равносильные
преобразования  иррациональных,
степенных  и  логарифмических
выражений,  используя  основные
свойства  степени  и  формулы
логарифмов. 

3 Наибольшее и 
наименьшее значение 
функций

6 ч Находят  наибольшее  и  наименьшее
значения функции через производные и
по  алгоритму.  Находят  точки
экстремума  через  производные  и  по
алгоритму.

4 Методы решения 
показательных и 
логарифмических 
уравнений и неравенств

6 ч Решают  логарифмические  и
показательные уравнения и неравенства
на основе свойств функций. Ведут поиск
методов  решения  логарифмических  и
показательных  уравнений,  неравенств,
их систем.  

5 Задачи с прикладным 
содержанием

6 ч Решают  задачи  с  прикладным
содержанием на основе свойств функций
по алгоритму.  

6 Задачи с 
геометрическим 
содержанием

5 ч Решают  геометрические  задачи  на
координатной  решетке  и  координатной
плоскости  с  использованием  свойств
многоугольников. 

7 Итоговое занятие 1 ч Решают задачи теста.

Итого за 11 класс 34 ч



Подготовка к ЕГЭ по математике



Пояснительная записка

Рабочая программа  элективного предмета  "Подготовка к ЕГЭ по 
математике" для  11 класса разработана  на основе  требований к результатам  
освоения  основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Житнянская СОШ» с учётом программ, включённых в её
структуру, и соответствует   учебному  плану, календарному  учебному  
графику  и расписанию  учебных занятий    учреждения  на 2023-2024 
учебный год. 

Предлагаемая программа расширяет базовый курс математики  за 11 класс и 
позволяет провести целенаправленную подготовку учащихся к ЕГЭ по 
математике, познакомить учеников с различными типами заданий, которые 
входят в диагностические и экзаменационные работы и способствует 
систематической работе учителя по формированию общеучебных умений и 
навыков.

1) Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»

2) Закон Брянской области от 08 августа 2013 г. № 62-З «Об образовании в
Брянской области»

3) Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. №  1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»

4) Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №  1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования»

5) Письмо Министерства России от 07 июля 2005 г. № 03-1263 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»



Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной и 
психологической подготовки учащихся к ЕГЭ (знакомства школьников с 
особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения
аттестационных документов и бланков ответов, практическим решением 
задач).

Предлагаемый элективный предмет рассчитан на 1 часа (34 часов в год) 

Данный  курс  имеет  прикладное  и  общеобразовательное  значение,
способствует  развитию  логического  мышления  учащихся,  систематизации
знаний  при  подготовке  к  выпускным  экзаменам.  Используются  различные
формы  организации  занятий,  такие  как  лекция  и  семинар,  групповая,
индивидуальная  деятельность  учащихся.  Результатом  предложенного  курса
должна быть успешная сдача ЕГЭ и централизованного тестирования.

Цели элективного предмета:

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс
5  –  11  классов  совершенствовать  математическую  культуру  и
творческие  способности  учащихся.  Расширение  и углубление  знаний,
полученных при изучении курса алгебры.

 Закрепление теоретических знаний;  развитие практических навыков и
умений.  Умение  применять  полученные  навыки  при  решении
нестандартных задач в других дисциплинах.

 Создание  условий  для  формирования  и  развития   у  обучающихся
навыков  анализа  и  систематизации,  полученных  ранее  знаний;
подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.

Задачи элективного предмета: 

 Реализация  индивидуализации  обучения;  удовлетворение
образовательных потребностей школьников по алгебре. Формирование
устойчивого интереса учащихся к предмету.

 Выявление и развитие их математических способностей.

 Подготовка к обучению в ВУЗе.

 Обеспечение  усвоения  обучающимися  наиболее  общих  приемов  и
способов  решения  задач.  Развитие  умений  самостоятельно
анализировать  и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации;

 Формирование и развитие  аналитического и  логического мышления.

 Расширение  математического  представления  учащихся  по
определённым  темам,  включённым  в  программы  вступительных
экзаменов в другие типы учебных заведений. 



 Развитие коммуникативных и общеучебных  навыков работы в группе,
самостоятельной  работы,  умений  вести  дискуссию,  аргументировать
ответы и т.д.     

Виды деятельности на занятиях:

лекция учителя, беседа, практикум,  консультация,  ИКТ технологии.

Особенности элективного предмета: 

1. Краткость изучения материала. 

2. Практическая значимость. 

3. Нетрадиционные формы изучения материала. 

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным предметом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решения тригонометрических, показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств; 

 исследования элементарных функций решения задач различных типов. 



Планируемые результаты освоения элективного предмета 

Личностные результаты:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки и общественной практики;
 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и

ответственной деятельности;
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в

нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их
достижения;

 сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах
деятельности;

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;

 сформированность  представлений  об  основных  этапах  истории
математической  науки,  современных  тенденциях  ее  развития  и
применения.

Метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;

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



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

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

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

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания
совершаемых  действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и
оснований,  границ  своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных
задач и средств их достижения;

 умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их
с поставленными целями и жизненным опытом, публично представлять
результаты деятельности, в том числе с использованием средств ИКТ.

Предметные результаты:
Обучающийся научится

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные
приемы,  применение  вычислительных  устройств;  находить  значения
корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;

 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства,  простейшие  иррациональные  и  тригонометрические
уравнения;

 применять  алгоритмы  решения  уравнений,  неравенств,  систем
уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля;  

 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнения,  систем
уравнений, методом подбора.

Обучающийся получит возможность научиться
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 применять  алгоритмы  практических  расчетов  по  формулам,  включая

формулы,  содержащие  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

 выполнять  построения  и  исследования  простейших  математических
моделей.



Содержание программы элективного предмета 

Производная  и  первообразная  (5  часов).  Физический  смысл
производной.  Геометрический смысл производной, касательная. Применение
производной  к  исследованию  функций.  Первообразная.  Производная  и
первообразная в задачах ЕГЭ.

Вычисления  и  преобразования  (5  часов).  Преобразование  числовых
иррациональных  выражений.  Преобразование  буквенных  иррациональных
выражений.  Вычисление  значений  степенных  выражений.  Действия  со
степенями.  Преобразование  числовых  и  буквенных  логарифмических
выражений.

Наибольшее и наименьшее значение функций (6 часов). Исследование
степенных и иррациональных функций. Исследование частных. Исследование
произведений.  Исследование  показательных  и  логарифмических  функций.
Исследование  тригонометрических  функций.  Исследование  функций  без
помощи производной. 

Методы  решения  показательных  и  логарифмических  уравнений  и
неренств (6 часов). И

ррациональные  уравнения.  Показательные  уравнения  и  неравенства.
Методы решения показательных уравнений.  Логарифмические  уравнения  и
неравенства.  Методы  решения  логарифмических   уравнений.  Уравнения  и
неравенства в задачах ЕГЭ.

Задачи с прикладным содержанием (6 часов).  Линейные уравнения и
неравенства.  Квадратные  и  степенные  уравнения  и  неравенства.
Рациональные  уравнения  и  неравенства.  Иррациональные  уравнения  и
неравенства. 

Показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства.
Тригонометрические уравнения и неравенства.

Задачи с геометрическим содержанием (5 часов). Квадратная решетка.
Многоугольники:  вычисление  длин  и  углов.  Многоугольники:  вычисление
площадей. Координатная плоскость. Решение геометрических задач ЕГЭ.

Итоговое занятие (2 часа). Выполнение теста.



Система контроля складывается из следующих компонентов:

 Оценка уровня усвоения изученного теоретического материала (в 
начале каждого урока устная работа, математический диктант, 
контролирующий тест или самостоятельная работа);

 Оценка уровня сформированности нового умения (в конце урока 
проверочная самостоятельная работа, домашняя работа);

 Оценка участия в коллективной учебной деятельности (устные 
ответы, работа у доски и т.д.)

 Оценка самостоятельный работы учащегося над проблемной 
задачей (работа в парах однородного состава, групповая работа, 
индивидуальная работа (в классе и дома). 

 Оценка уровня усвоения темы в целом (контрольные работы, 
зачеты, творческие задания).



Тематическое планирование 

№
п/п

Раздел
Кол-

во
часов

Виды деятельности обучающихся

1 Производная и первообразная  -5 ч

1 Производная сумма.

Производная разности.

1 Исследуют  свойства  функции  с
применением  производной.  Строят
графики  функций  с  использованием
производной.  Вычисляют  значения
функции в заданной точке.

2 Производная произведения.

Производная частного

2

3 Производная элементарных
и сложной функции

3

4 Решение заданий по ЕГЭ

№6

4

5 Решение заданий по ЕГЭ

№6

5

2 Вычисления и 
преобразования

5 ч Выполняют  равносильные
преобразования  иррациональных,
степенных  и  логарифмических
выражений,  используя  основные
свойства  степени  и  формулы
логарифмов. 

3 Наибольшее и наименьшее 
значение функций

6 ч Находят  наибольшее  и  наименьшее
значения функции через производные и
по  алгоритму.  Находят  точки
экстремума  через  производные  и  по
алгоритму.

4 Методы решения 
показательных и 
логарифмических 
уравнений и неравенств

6 ч Решают  логарифмические  и
показательные уравнения и неравенства
на основе свойств функций. Ведут поиск
методов  решения  логарифмических  и
показательных  уравнений,  неравенств,
их систем.  



5 Задачи с прикладным 
содержанием

6 ч Решают  задачи  с  прикладным
содержанием на основе свойств функций
по алгоритму.  

6 Задачи с геометрическим 
содержанием

5 ч Решают  геометрические  задачи  на
координатной  решетке  и  координатной
плоскости  с  использованием  свойств
многоугольников. 

7 Итоговое занятие 1 ч Решают задачи теста.

Итого за 11 класс 34 ч

Перечень учебно-методического обеспечения (список литературы).

1. Гольдич В.А.  Алгебра. Решение уравнений и неравенств. - СПб.: Литера, 
2008

2. Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. - М.-
Харьков: "ИЛЕКСА", "Гимназия", 2009

3. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач – М. – 
«Просвещение» 2008

4. Кодификатор, спецификация заданий ЕГЭ 2019 -2020 г.

Интернет – источники:

1. Открытый банк задач ЕГЭ: http://mathege.ru
2. Он-лайн тесты:
3. http://uztest.ru/exam?idexam=25  
4. http://egeru.ru  

http://reshuege.ru/

      5. ФИПИ  http://fipi.ru/

      6. МИОО http://www.mioo.ru/ogl.php#

      7. http://shpargalkaeg

http://fipi.ru/
http://reshuege.ru/
http://egeru.ru/
http://uztest.ru/exam?idexam=25
http://mathege.ru/


Трудные вопросы орфографии



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЖИТНЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Аннотация к рабочей программе
элективного курса "Трудные вопросы орфографии"

Рабочая  программа  элективного  курса  «Трудные  вопросы  орфографии»
разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС СОО  и реализуется 1 год в 11 классе.

           Рабочая программа разработана учителем математики  в соответствии с 
«Положением о рабочих программах» и определяет организацию образовательной 
деятельности учителя в МБОУ «Житнянская СОШ» по элективном курсу «Трудные 
вопросы орфографии».
           Рабочая программа элективного курса "Трудные вопросы орфографии" является 
частью ООП СОО определяющей: 
- содержание; 
-планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 
- тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания и возможностью 
использования ЭОР/ЦОР. 
Рабочая программа обсуждена и принята решением методического совера и согласована 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Житнянская СОШ».
 Дата: 30.08.2023



Подготовка к итоговому сочинению



Пояснительная записка

С 2014/2015 учебного года для выпускников проводится итоговое сочинение (изложение) в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» №923 от 05.08.2014 г. 
(зарегистрирован Минюстом России 15.08.2014 г., регистрационный №33604). Данное 
решение принято с целью реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 года во исполнение пунктов 
«б» и «в» перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 17.11.2013 г. 
№2699.Сочинение позволит проверить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою 
позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой 
литературы, владение речью. Введение итогового сочинения (изложения) будет 
содействовать формированию самосознания учащегося, развитию его речевой и 
читательской культуры. Как итоговое сочинение, так и изложение являются допуском к 
государственной итоговой аттестации (оценка школой в системе «зачёт—незачёт»). В 
отличие от изложения, итоговое сочинение — это форма индивидуальных достижений 
абитуриентов (оценка вуза — до 10 баллов к результатам ЕГЭ).

Информация о данной форме аттестации содержится в следующих документах и материалах:

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» №923 от 05.08.2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 
15.08.2014 г., регистрационный №33604);

· Информационное письмо Минобрнауки России «Об итоговом сочинении (изложении)» от 
26.08.2014 г. №НТ-904/08; организационный и технический регламенты проведения итогового 
сочинения (изложения);· инструктивные материалы по подготовке и проведению итогового 
сочинения (изложения) в образовательных организациях.

Программа элективного курса разработана в соответствии с

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»;

Федеральным компонентом основного общего среднего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03. 2004 года;

Федеральным базисным учебным планом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 г.;

Уставом МБОУ «ЖитнянскаяСОШ»

Учебным планом МБОУ «Житнянская СОШ» №2 с. Кузоватово на 2023 – 2024 учебный год;

Годовым календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год.

Элективный курс «Подготовка к итоговому сочинению по литературе в 11-м классе» 
предназначен для учащихся одиннадцатого класса, которым предстоит в декабре сдавать 
экзаменационное сочинение по литературе, являющееся одним из условий допуска к сдаче 
ЕГЭ. Одна из главных целей творческой работы – мотивировать учеников на чтение, 
пробудить в них интерес к литературе как к предмету.

Сочинение по литературе как форма итоговой аттестации отражает современные подходы к 
постановке целей литературного образования. Данный вид работы предполагает 
самостоятельное осмысление изученных произведений и выявляет как языковое (и шире – 
речевое), так и общее интеллектуальное развитие учащихся. По словам Д.Ливанова: «…
самый главный результат, который мы ожидаем увидеть…- это повышение интереса детей к 
изучению литературы в школе, чтению, их способности формулировать мысль, аргументы».



В сочинении на литературную тему ярко проявляется творческий компонент, заключающийся 
в первую очередь в осознанной деятельности по анализу литературного материала. В этой 
деятельности пишущий сочинение имеет безусловное право на предъявление собственной 
трактовки темы, на личностную позицию по отношению к произведению и его автору и т.д. 
Однако учебный компонент, содержащийся в сочинении наряду с творческим, выдвигает 
серьезное требование к предъявлению собственной интерпретации литературного 
материала. Обосновать личную позицию автор сочинения может только после выполнения 
значительной работы на уровне осведомленности. Это предполагает эрудированность, 
начитанность в области художественной литературы, глубину освоения идейно-
художественного своеобразия содержания произведений, достаточный уровень владения 
литературоведческими понятиями.

В целом письменная работа по литературе (сочинение) позволяет выявить и оценить не 
только уровень литературной компетенции, но также определить уровень речевых, 
коммуникативных умений, степень личностного развития, социальную зрелость. Все это 
объясняет, почему сочинение по литературе остается одним из сложных учебных заданий, 
почему многие учащиеся испытывают значительные затруднения при самостоятельной 
работе над текстом творческой работы.

Что требуется от обучающихся на итоговом сочинении?

 умения рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме одного из 
предложенных тематических направлений;

 выбрать одну тему;

 выбрать литературный материал (одно или несколько произведений — количество не 
важно, важна глубина раскрытия темы), наиболее подходящий для раскрытия темы;

 сформулировать свою точку зрения;

 аргументировать свою позицию, выстраивая рассуждение в рамках выбранной темы 
на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы (по

 вашему выбору);

 продумать композицию сочинения;

 грамотно оформить его (кстати, вам разрешается пользоваться орфографическим 
словарём).

Работа школьников оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация и 
привлечение литературного материала; композиция; качество письменной речи; грамотность. 
Два первых критерия из этого списка являются обязательными. Чтобы получить «зачёт» 
помимо них нужно выполнить ещё как минимум один критерий.

Цель данного курса: помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому 
сочинению по литературе.

Задачи элективного курса:

 помочь обучающимся обобщить знания по литературе, в том числе и по вопросу 
написания сочинения на литературную тему;

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в 
жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе;

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной 
речью;

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать
общее содержание текстов разных функциональных стилей;



 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, 
индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои 
оценки фактов и явлений;

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст.

 владеть навыками речевого оформления письменной работы с использованием 
средств выразительности.

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования по литературе, направлена на 
создание условий для реализации деятельностного подхода к изучению литературы. В 
соответствии с требованиями государственного стандарта и образовательной программы у 
учащихся в процессе изучения данного элективного курса совершенствуются и развиваются 
коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные умения и навыки.

Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе, русскому языку и 
анализе результатов написания сочинения предыдущего года

Реализация данной программы предусматривает использование системно- деятельностного 
подхода, личностно-ориентированного обучения, признающего ученика главной фигурой 
образовательного процесса

Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого 
учащегося при его взаимодействии с учителем и другими учащимися. Обучение строится на 
основе теоретической и практической формы работы с учащимися.

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок исследование.

Программа рассчитана на 17 часов.

Контроль знаний и умений осуществляется по итогам изучения основных разделов в виде 
практических работ. Чтобы не увеличивать нагрузку обучающихся 11 класса, преподавание 
элективного курса «Подготовка к выпускному сочинению по литературе в 11 классе» 
проводится  без домашних  заданий.

Содержание программы элективного курса

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания.

 Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, 
соответствие определённой стилистике.

 Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. 
Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений.

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. 
Зависимость структуры сочинения от его типа.

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план работы рад 
сочинением.

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 
историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 
публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения.

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения.

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности.

Редактирование текста сочинения

Система форм контроля уровня достижений обучающихся:

 промежуточный контроль – сочинение – рассуждение по одной из предложенных тем;



 итоговый контроль – сочинение – эссе, сочинение – рассуждение.

Основные требования к  знаниям, умениям, навыкам обучающихся

Обучающиеся должны:

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-
литературного процесса того или иного периода;

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволюции
их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям;

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературном
процессе, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных 
произведений;

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-
критические оценки;

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный текст в условиях 
определенного отрезка времени, выражать свои мысли современным литературным языком, 
выстраивать текст по определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать 
фактический материал в соответствии с данной темой.

Предполагаемые результаты:

Ученик научится:

-классифицировать сочинений по проблематике, тематике и жанрам, определять своеобразие
жанров, зависимость структуры сочинения от его типа;

- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров;

- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с требованиями;

- аргументировать, привлекая материал художественных произведений, выражать 
собственную позицию;

- осуществлять речевое оформления собственных работ;

- уместно употреблять средства художественной выразительности;

-редактировать собственные сочинения.



Календарно -тематическое планирование
№

урока

п/п

Тема Виды деятельности 
обучающихся

Кол-во
часов

Дата

1 Требования к сочинению на 
литературную тему. Критерии 
оценивания. Различие 
понятий «тема», 
«проблема», «тезис».

Конспект лекции, 
составление плана и
опорной таблицы

1

2. Вопросы, которые волнуют 
учеников: тема, вступление, 
аргументация, заключениие.

Структура сочинения. 
Вступительная часть 
сочинения. Виды вступлений 
(историческое, историко-
литературное, аналитическое 
или проблемное, 
биографическое, 
сравнительное, 
публицистическое, 
лирическое). Заключительная 
часть сочинения.

Конспект лекции, 
анализ образца 
сочинения

1

3. Раздел1. «Духовно-
нравственные ориентиры в 
жизни человека»

Сбалансированность частей 
сочинения. Практическая 
работа над вступлением к 
темам Раздела 1.

Работа с 
приложением к 
учебнику литературы

«Основные 
литературоведчески
е понятия»

1

4. Практикум: анализ и 
редактирование домашнего 
сочинения.

Конспект лекции, 
анализ готовых 
итоговых сочинений.

1

5.  Практикум: анализ и 
редактирование домашнего 
сочинения.

Выбор темы 
сочинения. Выбор 
эпиграфа. 
Цитирование. 
Составление 
развернутого плана 

1



сочинения

6. Раздел 2. «Семья, общество. 
Отечество в жизни 
человека»

Обсуждение закрытых тем из 
закрытого банка тем итогового 
сочинения ФИПИ. Подбор 
литературного материала. 
Полготовка к домашнему 
сочинению.

Практическая работа
: работа над 
написанием 
черновика сочинения

1

7. Подбор литературного 
материала. Практическая 
работа. 

Написание 
сочинения

1

8. Самостоятельная работа над 
сочинением по темам раздела 
2.

 Аргументация. Способы ввода
аргументов в текст сочинения.

Поиск аргументов, 
Способы ввода 
аргументов в текст 
сочинения (работа 
подруководством 
учителя)

1

9. Практическая работа. 
Сочинение-рассуждение, 
сочинение-эссе.

Ознакомление с 
требованиями к 
сочинению – 
рассуждению,

сочинению- эссе

1

10. Раздел 3. «Природа и 
культура в жизни человека» 
Обсуждение закрытых тем из 
закрытого банка тем итогового 
сочинения ФИПИ. 

Подбор литературного 
материала. Полготовка к 
домашнему сочинению.

Использование клише при 
написании сочинения.

Заучивание клише, 
формулировка 
собственной позиции
в сочинении

1

11. Речевое оформление. 
Обоснованное использование 
средств выразительности.

Работа со словарем 
изобразительно- 
выразительных 
средств,написание 
сочинения с учетом 
требований к 
речевому 
оформлению

1



12. Редактирование. Практическая
работа.

«Редактирование готовых 
сочинений»

Редактирование 
готовых сочинений

1

13-
14.

Тематические блоки 
сочинений. Аргументация по 
различным тематическим 
блокам.

Ознакомление 
анализ тематических
блоков сочинений, 
работа по 
аргументации к 
различным 
тематическим 
блокам.

2

15-
16.

Работа над сочинениями по 
различным тематическим 
блокам с последующим 
редактированием и 
самооценкой.

Работа над 
сочинениями по 
различным 
тематическим 
блокам с 
последующим 
редактированием и 
самооценкой: 
подбор цитат и 
аргументов для 
доказательства 
утверждений, подбор
произведений к теме
сочинения, 
составление плана 
сочинения с 
тезисами и цитатами

2

17. Итоговое занятие. Контроль 
изученного.

Выпускное 
сочинение в 
вопросах и ответах

1

Учебно- тематическое планирование

Тем. блок Общее 
количество 
часов

из них

лекции практические 
работы

контрольные 
работы

Сочинение как 
текст.

7 3 4

Сочинение-
рассуждение, 

5



сочинение-эссе.

Тематические 
блоки 
сочинений.

4 2 2

контроль 1 1

Учебно- методическое обеспечение элективного курса

1.Подготовка и проведение итогового сочинения политературе. Метод. рекомендации 
для образоват.организаций. — М.: Просвещение, 2015. — 94 с. —ISBN 978-5-09-035697-8.

2.Сочинение? Легко! 10—11 классы : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / 
[С. И. Красовская,М. И. Шутан, Е. А. Певак и др.]. — М. : Просвещение,2015. — 80 с. — 
(Учимся с «Просвещением». Экзаменс «Просвещением»). — ISBN 978-5-09-035698-5.

3.Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций /143 с. — (Учимся с «Просвещением». «Просвещение» — 
учителю). — ISBN 978-5-09-035839-2

Интернет-ресурсы

1.Газета «Русский язык и сайт для учителя «Я иду на урок русского 
языка»http://rus.1september.ru

2. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru/

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru

4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http//www.philolog/ru/dahl/

5. Икусство слова: авторская методика преподавания русского языка 
http://www.gimn13.tl.ru/rus/

6. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 
http://www.mapryal.org

7. Мир слова русского http://www/rusword.org

8. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 
http://yamal.org/ook

9. Российскоеобщество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 
слово» http://www.ropryal.ru

10. Электронные пособия по русскому языку для школьниковhttp://learning-russian.gramota.ru

11. Собрание словарей портала «ГРАМОТА.РУ»http://slovari.gramota/ru

12.Сайт ФИПИ.



II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  (далее  –

Программа)  строится  на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных

ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах

человека,  семьи,  общества  и  государства  и  направлена  на  воспитание

взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,

ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и

окружающей среде.

Программа обеспечивает:

 •  достижение  обучающимися  личностных  результатов  освоения

образовательной  программы  среднего  общего  образования  в  соответствии  с

требованиями ФГОС СОО;

 •  формирование  уклада  жизни  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  учитывающего  историко-культурную  и

этническую  специфику  региона,  в  котором  находится  организация,

осуществляющая  образовательную  деятельность,  а  также  потребности  и

индивидуальные  социальные  инициативы  обучающихся,  особенности  их

социального  взаимодействия  вне  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений.

Программа содержит: 

1)  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания,

социализации обучающихся;

2)  основные направления и ценностные основы духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации;



3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому

из  направлений  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся;

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации обучающихся;

5)  описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности

обучающихся;

6)  описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов

воспитательного процесса и социальных институтов;

7)  описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  организации,

осуществляющей образовательную деятельность;

8)  описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической

культуры,  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни,  включая  мероприятия  по

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;

9)  описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей

(законных представителей) обучающихся;

10)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации  обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;

11)  критерии  и  показатели  эффективности  деятельности  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  по  обеспечению  воспитания  и

социализации обучающихся.

Содержательный  раздел  (программы)  определяет  общее  содержание  среднего

общего  образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на

достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов,  в  том  числе

программу  воспитания  и  социализации  обучающихся,  предусматривающую  такие

направления,  как  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  обучающихся,  их

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни.



Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы  среднего  общего  образования  являются  содержательной  и  критериальной

основой  для  разработки  программ  развития  универсальных  учебных  действий,

воспитания и социализации.

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

является  воспитание  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина

России,  принимающего  судьбу  своей  страны  как  свою  личную,  осознающего

ответственность  за  ее  настоящее  и  будущее,  укорененного  в  духовных  и  культурных

традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,  подготовленного  к

жизненному  самоопределению.  Важным  аспектом  духовно-нравственного  развития,

воспитания  и  социализации  обучающихся  является  подготовка  обучающегося  к

реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся: 

 •  освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и  деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством

и т.д.;

 • вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие

обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,  интересах,

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;

помощь  в  личностном  самоопределении,  проектировании  индивидуальных

образовательных  траекторий  и  образа  будущей  профессиональной  деятельности,

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

 •  овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными

компетенциями,  обеспечивающими  ему  индивидуальную  успешность  в  общении  с

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со

сверстниками, старшими и младшими. 



II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации

Основные  направления  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:

 •  отношения  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает

подготовку к патриотическому служению);

 •  отношения  обучающихся  с  окружающими  людьми  (включает  подготовку  к

общению со сверстниками, старшими и младшими);

 • отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к

семейной жизни);

 •  отношения  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  гражданскому  обществу

(включает подготовку личности к общественной жизни);

 •  отношения  обучающихся  к  себе,  своему  здоровью,  к  познанию  себя,

самоопределению  и  самосовершенствованию  (включает  подготовку  к  непрерывному

образованию в рамках осуществления жизненных планов);

 •  отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,

художественной  культуре  (включает  формирование  у  обучающихся  научного

мировоззрения); 

 •  трудовых  и  социально-экономических  отношений  (включает  подготовку

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности

российского  общества,  сформулированные  в  Конституции  Российской  Федерации,  в

Федеральном  законе  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации», в тексте ФГОС СОО.

Базовые  национальные  ценности  российского  общества  определяются

положениями Конституции Российской Федерации:



«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»

(Гл. I, ст. 7);

«В Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным образом частная,

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в

соответствии  с  настоящей  Конституцией.  Основные  права  и  свободы  человека

неотчуждаемы  и  принадлежат  каждому  от  рождения.  Осуществление  прав  и  свобод

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,

прав и  свобод личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,

трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,

бережного  отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального

природопользования <…>;

…демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав

педагогических  работников,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении  образовательными

организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

…сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений в  сфере

образования» (ст. 3).



В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая

2015 г.  № 996-р)  отмечается:  «Стратегия  опирается  на  систему  духовно-нравственных

ценностей,  сложившихся  в  процессе  культурного  развития  России,  таких,  как

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим

Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на  период до 2025

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:

 •  создание  условий  для  воспитания  здоровой,  счастливой,  свободной,

ориентированной на труд личности;

 • формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

 •  поддержка  единства  и  целостности,  преемственности  и  непрерывности

воспитания;

 • поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных

ценностей;

 •  формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  гражданской  идентичности  россиян  и

главным фактором национального самоопределения;

 • обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и

спорта, культуры и воспитания;

 •  формирование  внутренней  позиции  личности  по  отношению  к  окружающей

социальной действительности;

 • развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,

общества,  государства,  образовательных,  научных,  традиционных  религиозных

организаций,  учреждений  культуры  и  спорта,  средств  массовой  информации,  бизнес-

сообществ)  на  основе  признания  определяющей  роли  семьи  и  соблюдения  прав



родителей  с  целью  совершенствования  содержания  и  условий  воспитания

подрастающего поколения России.

Во  ФГОС  СОО  обозначены  базовые  национальные  ценности  российского

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье,

труд  и  творчество,  науку,  традиционные  религии  России,  искусство,  природу,

человечество.

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы

среднего  общего  образования:  «Усвоение  гуманистических,  демократических  и

традиционных ценностей  многонационального российского общества… формирование

осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к  другому человеку,  его

мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,

культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;

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

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV.  Требования к результатам освоения

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24).

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской

Федерации,  ответственности  за  будущее  России,  уважения  к  своему  народу,  народам

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите

интересов Отечества.

Для  воспитания  обучающихся  в  сфере  отношения  к  России  как  к  Родине

(Отечеству) используются: 

 •  туристско-краеведческая,  художественно-эстетическая,  спортивная,

познавательная и другие виды деятельности;



 •  туристические походы, краеведческие экспедиции,  работа поисковых отрядов,

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края;

работа  в  школьных  музеях;  подготовка  и  проведение  самодеятельных  концертов,

театральных  постановок;  просмотр  спортивных  соревнований  с  участием  сборной

России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);

 •  общегосударственные,  региональные  и  корпоративные  ритуалы  (ритуалы

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие

у  подрастающего  поколения  уважения  к  историческим  символам  и  памятникам

Отечества;

 •  потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и

литература»,  «Родной  язык  и  родная  литература»,  «Общественные  науки»,

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических

процессах, происходящих в России и мире;

 • этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское

культурное  наследие  (литературное,  музыкальное,  художественное,  театральное  и

кинематографическое);

 •  детская  литература  (приобщение  детей  к  классическим  и  современным

высокохудожественным  отечественным  и  мировым  произведениям  искусства  и

литературы).

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)

включает:

 •  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации; 

 •  взаимодействие  с  библиотеками,  приобщение  к  сокровищнице  мировой  и

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 • обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие

музейной и театральной педагогики.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с

окружающими людьми предполагают формирование:



 •  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; 

 •  способностей  к  сопереживанию  и  формированию  позитивного  отношения  к

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

 •  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и

общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  на  признании

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в

поликультурном мире;

 •  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);

 •  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,

взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности; 

 • развитие культуры межнационального общения; 

 •  развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов  коллективизма  и

социальной солидарности. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  семейных

отношений предполагают формирование у обучающихся:

 • уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять

их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;

 •  ответственного  отношения  к  созданию  и  сохранению  семьи  на  основе

осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Для  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного  развития  в  сфере

отношений с окружающими людьми и в семье используются:



 •  добровольческая,  коммуникативная,  познавательная,  игровая,  рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

 •  дискуссионные  формы,  просмотр  и  обсуждение  актуальных  фильмов,

театральных  спектаклей,  постановка  обучающимися  спектаклей  в  школьном  театре,

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного

выбора и иные разновидности занятий;

 •  потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и

литература»,  Родной  язык  и  родная  литература»  и  «Общественные  науки»,

обеспечивающих  ориентацию  обучающихся  в  сфере  отношений  с  окружающими

людьми;

 • сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:

 •  формирование  российской  гражданской  идентичности,  гражданской  позиции

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; 

 • развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного

участия  в  принятии  решений,  затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в

различных  формах  общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно

значимой  деятельности;  развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов

коллективизма и социальной солидарности;

 • формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 •  формирование  установок  личности,  позволяющих  противостоять  идеологии

экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,

религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 



Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  данной  области

осуществляются:

 •  в  рамках  общественной  (участие  в  самоуправлении),  проектной,

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности;

 • в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные

тренажеры;

 •  с  использованием  потенциала  учебных  предметов  предметной  области

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений

к закону, государству и гражданскому обществу.

Воспитание,  социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения

обучающихся к себе,  своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,

самосовершенствования предполагают:

 •  воспитание  здоровой,  счастливой,  свободной  личности,  формирование

способности ставить цели и строить жизненные планы;

 •  реализацию  обучающимися  практик  саморазвития  и  самовоспитания  в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 •  формирование  у  обучающихся  готовности  и  способности  к  самостоятельной,

творческой и ответственной деятельности;

 • формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том

числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной

деятельности;

 • формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,

занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью;  развитие  культуры  безопасной

жизнедеятельности,  профилактику  наркотической  и  алкогольной  зависимости,

табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и

компетентного  отношения  к  физическому  и  психологическому  здоровью  –  как



собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры

здорового питания;

 •  содействие  в  осознанной  выработке  собственной  позиции  по  отношению  к

общественно-политическим событиям прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в

сфере  отношения  обучающихся  к  себе,  своему  здоровью,  познанию  себя,  для

обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:

 • проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,

рефлексивно-оценочная,  коммуникативная,  физкультурно-оздоровительная  и  другие

виды деятельности;

 •  индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,

дискуссии,  просветительские  беседы,  встречи  с  экспертами  (психологами,  врачами,

людьми, получившими общественное признание);

 • массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них

детей;

 •  потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая

культура,  экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  обеспечивающих

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе,  к  своему здоровью, к

познанию себя. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:

 •  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки; 

 •  развитие  у  обучающихся  экологической  культуры,  бережного  отношения  к

родной земле,  природным богатствам России и  мира,  понимание влияния  социально-

экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  воспитание

чувства  ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,  формирование  умений  и



навыков  разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 • воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений.

Для  реализации  задач  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного

развития  в  сфере  отношения  к  окружающему  миру,  живой  природе,  художественной

культуре используются:

 •  художественно-эстетическая  (в  том  числе  продуктивная),  научно-

исследовательская,  проектная,  природоохранная,  коммуникативная  и  другие  виды

деятельности;

 • экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;

 •  потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Общественные  науки»,

«Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и

социально-экономических отношений предполагают:

 • осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных

жизненных планов; 

 •  формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности

участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных

проблем; 

 • воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 •  формирование  у  детей  умений  и  навыков  самообслуживания,  потребности

трудиться,  добросовестно,  ответственно  и  творчески  относиться  к  разным  видам

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Для  воспитания,  социализации  и  духовно-нравственного  развития  в  сфере

трудовых и социально-экономических отношений используются:



 •  познавательная,  игровая,  предметно-практическая,  коммуникативная  и  другие

виды деятельности; 

 •  формы  занятий:  профориентационное  тестирование  и  консультирование,

экскурсии  на  производство,  встречи  с  представителями  различных  профессий,

работниками  и  предпринимателями,  формирование  информационных  банков  –  с

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров,

деловых игр;

 •  потенциал  учебных  предметов  предметной  области  «Общественные  науки»,

обеспечивающей  ориентацию  обучающихся  в  сфере  трудовых  и  социально-

экономических отношений. 

В  этой  области  воспитания  обеспечивается  привлекательность  науки  для

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и

открытиях  мировой  и  отечественной  науки,  повышается  заинтересованность

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся и осуществляется:

 • на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 •  при  формировании  уклада  жизни  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность;

 • в процессе урочной и внеурочной деятельности;

 •  в  рамках  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,

образовательных технологий, 

 • с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных

представителей) и т. д.),



 • с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том

числе  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  а  также

одаренных детей).

Определяющим  способом  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 • обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 •  включающего  урочную  и  внеурочную  деятельность  (общественно  значимую

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 •  основанного  на  системе  базовых  национальных  ценностей  российского

общества; 

 •  учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).

В  формировании  уклада  жизни  организации,  осуществляющей образовательную

деятельность,  определяющую  роль  призвана  играть  общность  участников

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического

коллектива  школы,  администрации,  учредителя  образовательной  организации,

родительского сообщества,  общественности. Важным элементом формирования уклада

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее

точно  определить  специфику  ценностных  и  целевых  ориентиров  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  элементов  коллективной

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся

Организация  социально  значимой  деятельности  обучающихся  может

осуществляется в рамках их участия:

 •  в  общественных  объединениях,  где  происходит  содействие  реализации  и

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

 • ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 



 •  социально значимых познавательных,  творческих,  культурных,  краеведческих,

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной

среды  населенного  пункта  путем  разработки  и  реализации  школьниками  социальных

проектов и программ.

Разработка  социальных  проектов  и  программ  включает  следующие  формы  и

методы организации социально значимой деятельности: 

 • определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в

населенном пункте;

 •  определение  границ  среды  как  объекта  социально  значимой  деятельности

обучающихся  (среда  образовательной  организации,  микрорайона,  социальная  среда

населенного пункта и др.);

 • определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов

(педагогических  работников  образовательной  организации,  родителей,  представителей

различных организаций и общественности и др.); 

 •  разработку  форм  и  организационную  подготовку  непосредственных  и

виртуальных интервью и консультаций;

 •  проведение  непосредственных  и  виртуальных  интервью  и  консультаций  с

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных

проблемах;

 •  обработку  собранной  информации,  анализ  и  рефлексию,  формулирование

обучающимися  дебютных  идей  и  разработку  социальных  инициатив  (общественная

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,

готовность к социальному действию);

 •  разработку,  публичную  общественную  экспертизу  социальных  проектов,

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;

 • организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;



 • планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по

реализации социального проекта; 

 •  завершение  реализации  социального  проекта,  публичную  презентацию

результатов (в  том числе в  СМИ, в  сети Интернет),  анализ и  рефлексию совместных

действий.

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:

 •  деятельность в органах ученического самоуправления,  в управляющем совете

образовательной организации;

 •  деятельность  в  проектной  команде  (по  социальному  и  культурному

проектированию) на уровне образовательной организации;

 •  подготовка  и  проведение  социальных  опросов  по  различным  темам  и  для

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;

 • сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;

 •  участие  в  подготовке  и  проведении  внеурочных  мероприятий  (тематических

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);

 • участие в работе клубов по интересам;

 • участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;

 • организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном

уровне, участие в волонтерском движении;

 •  участие  в  шефской  деятельности  над  воспитанниками  дошкольных

образовательных организаций;

 • участие в проектах образовательных и общественных организаций.



II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов

Технологии  взаимодействия  субъектов  воспитательного  процесса  и  социальных

институтов  разворачиваются  в  рамках  двух  парадигм:  парадигмы  традиционного

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.

Парадигма  традиционного  содружества  субъектов  воспитательного  процесса  и

социальных  институтов  строится  на  представлении  о  единстве  взглядов  и  интересов

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,

искренности.  Примером  традиционного  содружества  выступает  шефство:  шефство

воинской части над общеобразовательной организацией,  шефство школы над детским

домом.  В  рамках  традиционного  содружества  реализуется  технология  разовых

благотворительных  акций,  когда  представители  социального  института  (например,

шефствующее  предприятие)  в  качестве  подарка  обучающимся  организуют  праздник,

экскурсию  и  пр.;  в  свою  очередь  школьники  под  руководством  педагогических

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат),  то обучающиеся и

представители  шефствующей  организации  воспринимают  друг  друга  как  хороших

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана

как технология дружеского общения.  В случае дружеского общения взаимодействие с

шефами (подшефными)  становится  важным атрибутом уклада  жизни образовательной

организации;  субъекты  воспитательного  процесса  апеллируют  в  общении  со

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых

благотворительных  акций  и  дружеского  общения  могут  реализовываться  во

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного

руководителя  будет  состоять  в  формировании  положительных  социальных  ожиданий,

стимулировании доверия и искренности.

Парадигма  взаимовыгодного  партнерства  предусматривает  признание  неполного

совпадения  взглядов  и  интересов  участников  отношений,  более  того,  наличие

взаимоисключающих интересов;  в  то  же  время  допускается  возможность  нахождения

отдельных  ситуаций,  когда  цели  участников  близки  или  может  быть  достигнут



временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности,

разрабатываются  и  реализуются  отдельные  социальные  проекты.  Потребность  в

переговорах  субъектов  воспитательного  процесса  и  представителей  социальных

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана

обеспечить эффективность  расходования ресурсов  всеми партнерами,  так  как  каждый

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться

взаимодействие  между  педагогическими  работниками  образовательной  организации  и

семьей обучающегося в этой организации. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

Методами  профессиональной  ориентации  обучающихся  в  организации,

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.

Метод  профконсультирования  обучающихся  –  организация  коммуникации

относительно  позиционирования  обучающегося  в  профессионально-трудовой  области.

Для  осуществления  профконсультирования  привлекаются  квалифицированные

специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как

потенциального участника этих отношений (активное познание).

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной

ориентации  обучающихся  предполагает  публичную  презентацию  различных

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у

школьников представления о профессиях в игровой форме,  имитирующей ярмарочное

гуляние.  Общая  методическая  схема  предусматривает  оборудование  на  некоторой

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации;

участники  имеют  возможность  свободно  передвигаться  по  территории  ярмарки  от

площадки  к  площадке  в  произвольном  порядке.  В  «Ярмарке  профессий»  могут

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы



организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и

призваны представить  спектр  реализуемых образовательных программ.  В ходе  такого

рода  мероприятий  пропагандируются  различные  варианты  профессионального

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.

Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту

предъявляются  (в  том  числе  специально  подготовленным  профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной

деятельности.  Профориентационные  экскурсии  организуются  на  предприятия

(посещение  производства),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации

профессионального образования.  Опираясь на возможности современных электронных

устройств,  следует  использовать  такую  форму,  как  виртуальная  экскурсия  по

производствам, образовательным организациям.

Метод  публичной  демонстрации  самим  обучающимся  своих  профессиональных

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации

обучающихся  включает  в  себя  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в

течение календарной недели.  Содержательно предметная неделя связана с каким-либо

предметом  или  предметной  областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,

«Неделя  истории»).  Предметная  неделя  может  состоять  из  презентаций  проектов  и

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч

с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод  профессиональных  проб  –  кратковременное  исполнение  обучающимся

обязанностей  работника  на  его  рабочем  месте;  профессиональные  пробы  могут

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых

производств на базе образовательных организаций. 

Конкурсы  профессионального  мастерства  как  форма  организации

профессиональной  ориентации  обучающихся  строятся  как  соревнование  лиц,

работающих  по  одной  специальности,  с  целью  определить  наиболее  высоко

квалифицированного  работника.  Обучающиеся,  созерцая  представление,  имеют



возможность  увидеть  ту  или  иную  профессию  в  позитивном  свете.  В  процессе

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

Метод  моделирования  условий  труда  и  имитации  обучающимся  решения

производственных  задач  –  деловая  игра,  в  ходе  которой  имитируется  исполнение

обучающимся обязанностей работника.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации

профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным

областям) стимулируют познавательный интерес. 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Методы  рациональной  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности

предусматривают  объединение  участников  образовательных  отношений  в  практиках

общественно-профессиональной  экспертизы  образовательной  среды  отдельного

ученического  класса,  где  роль  координатора  призван  сыграть  классный руководитель.

Сферами рационализации урочной и  внеурочной деятельности  являются:  организация

занятий  (уроков);  обеспечение  использования  различных  каналов  восприятия

информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности

умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о

динамике  работоспособности,  утомляемости,  напряженности  разных  видов

деятельности;  выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учетом  учебных  и  внеучебных

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в

период  подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективно  использовать

индивидуальные  особенности  работоспособности;  знание  основ  профилактики

переутомления и перенапряжения. 

Методы  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы

предполагают  формирование  групп  школьников  на  основе  их  интересов  в  сфере



физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических

акций,  подготовку  и  проведение  спортивных  соревнований.  Формами  физкультурно-

спортивной  и  оздоровительной  работы  являются:  спартакиада,  спортивная  эстафета,

спортивный праздник. 

Методы  профилактической  работы  предусматривают  определение  «зон  риска»

(выявление  обучающихся,  вызывающих  наибольшее  опасение;  выявление  источников

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных

мер;  использование  возможностей  профильных  организаций  –  медицинских,

правоохранительных,  социальных  и  др.  Профилактика  чаще  всего  связана  с

предупреждением  употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  а  также  с

проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В  ученическом  классе

профилактическую работу организует классный руководитель.

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и

неоформленные  (официально  не  зарегистрированные)  аудитории.  Могут  быть

реализованы в следующих формах: 

 •  внешней  (привлечение  возможностей  других  учреждений  и  организаций  –

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);

 • внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,

при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого

коллектива); 

 •  программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательную

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа

жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

 •  стихийной  (осуществляется  ситуативно  как  ответ  на  возникающие  в  жизни

школы,  ученического  сообщества  проблемные  ситуации,  вопросы,  затруднения,

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее

из ряда традиционных занятий и совместных дел,  или организована как естественное

разрешение проблемной ситуации). 



Просвещение  осуществляется  через  лекции,  беседы,  диспуты,  выступления  в

средствах  массовой  информации,  экскурсионные  программы,  библиотечные  и

концертные  абонементы,  передвижные  выставки.  В  просветительской  работе

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.

Мероприятия  формируют  у  обучающихся:  представление  о  необходимой  и

достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  о  выборе

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для

здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования  биостимуляторов;  потребность  в

двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях  физической  культурой;  умение

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия  формируют  у  обучающихся:  навыки  оценки  собственного

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным

показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных

индивидуальных  особенностей;  навыки  работы  в  условиях  стрессовых  ситуаций;

владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического

напряжения;  навыки  контроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в  стрессовых

ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,  о

факторах,  их  вызывающих,  и  условиях  снижения  риска  негативных  влияний;  навыки

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления

своим  эмоциональным  состоянием  и  поведением.  В  результате  реализации  данного

комплекса  обучающиеся  получают  представление  о  возможностях  управления  своим

физическим  и  психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и

тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,

способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья;  готовность  соблюдать  правила

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,

что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей



народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение

знаний об истории и традициях своего народа. 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

 •  как  источника  родительского  запроса  к  школе  на  физическое,  социально-

психологическое,  академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка;  эксперта

результатов деятельности образовательной организации;

 • как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;

 •  как  непосредственного  воспитателя  (в  рамках  школьного  и  семейного

воспитания).

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных

представителей) обучающихся являются:

 •  вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение

проблем,  возникающих  в  жизни  образовательной  организации;  участие  в  решении  и

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;

 •  переговоры  педагогов  с  родителями  с  учетом  недопустимости  директивного

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения

как исключительно крайней меры;

 •  консультирование  педагогическими  работниками  родителей  (только  в  случае

вербализованного запроса со стороны родителей);

 •  содействие  в  формулировании  родительского  запроса  образовательной

организации,  в  определении  родителями  объема  собственных  ресурсов,  которые  они

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.



II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

 •  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию

позитивных  жизненных  перспектив,  готовность  и  способность  к  личностному

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 • готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 •  готовность  и  способность  обучающихся к  отстаиванию личного достоинства,

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе

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

 •  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;

потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью;

 •  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и

психологическому здоровью; 

 • неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 • российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности

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

защите; 



 • уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

 •  формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным

фактором национального самоопределения;

 •  воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 •  гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,

уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные

национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,

готового к участию в общественной жизни;

 •  признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и

свобод без  нарушения прав и  свобод других лиц,  готовность  отстаивать  собственные

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам

международного  права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации;

правовая и политическая грамотность;

 •  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм

общественного  сознания;  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;

интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 •  готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



 • приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их

чувствам, религиозным убеждениям;

 • готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,

ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере

отношений обучающихся с окружающими людьми:

 •  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей,  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; 

 •  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

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;

 •  формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе

способности к сознательному выбору добра;  формирование нравственного сознания и

поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 •  компетенция  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста  и

взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере

отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,  художественной

культуре,  в  том  числе  формирование  у  обучающихся  научного  мировоззрения,

эстетических представлений:



 •  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,

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

достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и

отечественной науки,  заинтересованность  в получении научных знаний 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  отношение  к  родной  земле,  природным

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на

состояние  природной  и  социальной  среды;  осознание  ответственности  за  состояние

природных  ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически

направленной деятельности;

 •  эстетическое  отношение  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству

собственного быта. 

Результат  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в  сфере

отношения обучающихся  к  семье  и  родителям:  ответственное  отношение  к  созданию

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:

 • уважение всех форм 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.

Результат  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся  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.

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся

Уровень  обеспечения  в  образовательной  организации  сохранения  и  укрепления

физического,  психологического  здоровья  и  социального  благополучия  обучающихся

выражается в следующих показателях: 

 • степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики

здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций,

регулярности занятий физической культурой; 

 • степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья

обучающихся;  уровень  обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной

организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  уровень  дифференциации  работы

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

 •  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий  по  обеспечению

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,

по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической

работы;  по  формированию  у  обучающихся  осознанного  отношения  к  собственному

здоровью,  устойчивых  представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни;

формированию  навыков  оценки  собственного  функционального  состояния;

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального

режима  дня  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны задачам  обеспечения

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);



 •  уровень  безопасности  для  обучающихся  среды образовательной организации,

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 • согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к

организации мероприятий; 

 •  степень  учета  в  осуществлении  образовательной  деятельности  состояния

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  уровень

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом

классе,  учебной  группе;  уровень  дифференциации  работы  исходя  из  социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

 •  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  обеспечивающих

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг

к  другу,  в  том  числе  поддержку  лидеров  ученических  сообществ,  недопущение

притеснения  одними  детьми  других,  оптимизацию  взаимоотношений  между

микрогруппами, между обучающимися и учителями; 

 •  согласованность  с  психологом  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

 •  степень  учета  индивидуальных  особенностей  обучающихся  при  освоении

содержания  образования  в  реализуемых  образовательных  программах  (учет

индивидуальных  возможностей,  а  также  типичных  и  персональных  трудностей  в

освоении обучающимися содержания образования);

 •  уровень  поддержки  позитивной  динамики  академических  достижений

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий

обучающихся; 

 •  реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  направленных  на

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений



одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;

обеспечение образовательной среды; 

 •  обеспечение  условий  защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их

здоровью и психическому развитию;

 •  согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ

общего  образования  и  подготовки  к  ЕГЭ  с  учителями-предметниками  и  родителями

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке

к итоговой государственной аттестации. 

Степень  реализации  задачи  воспитания  компетентного  гражданина  России,

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 •  степень  конкретности  задач  патриотического,  гражданского,  экологического

воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом  ситуации  в

образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  учет  возрастных

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

 •  степень  реалистичности  количества  и  достаточности  мероприятий,

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной

организации  (тематика,  форма  и  содержание  которых  адекватны  задачам

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

 •  степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,

самосовершенствовании;

 •  интенсивность  взаимодействия  с  социальными  институтами,  социальными

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

 •  согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,

экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося

самостоятельности,  формирования  готовности  к  жизненному  самоопределению  (в



профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в

формировании  у  обучающихся  компетенции  обоснованного  выбора  в  условиях

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность

в  решении  задач  продолжения  образования,  трудоустройства,  успехи  в

профессиональной деятельности.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  составлена  на  основе примерной программы  воспитания одобренной

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22),  уточнена   и скорректирована исходя из своих
особенностей, связанных с расположением образовательной организации, ее статусом,
контингентом обучающихся, а также важными для нее принципами и традициями
воспитания.

Программа воспитания МБОУ «Житнянская СОШ» (далее – Программа) разработана
с учетом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и
Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400),
федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС среднего
общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от12.08.2022г. №732,
Приказ от 23.11.2022г. №1014).

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного
процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими
программами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального
образования. Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и
организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается
с участием коллегиальных органов управления  общеобразовательной организацией, в
том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей);
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно
с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными
институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, включая ценности своей  этнической группы,
правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских
базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение,
формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями
общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые
образовательные потребности обучающихся.



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации определяется содержанием российских базовых (гражданских,
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
мирному созиданию и защите Родины.

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства 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.

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение
ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения
полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской
идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному



самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно ориентированного подходов и с
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

1.2. Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС:

● гражданское воспитание — формирование российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к
народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение,
формирование российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности;

● духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,
формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

● эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

● трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном
труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в
профессиональной деятельности;

● экологическое воспитание — формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты,
восстановления природы, окружающей среды;

● ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.



1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Требования к личностным результатам освоения обучающимися

образовательных программ начального общего, основного общего образования
установлены в соответствующих ФГОС. На основании этих требований в данном разделе
представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности
обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного
пространства. Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях
среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего
образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность
за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения,
сформированного российского национального исторического сознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и
защищать историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие
на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом
самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно-патриотических и других
объединениях, акциях, программах).
Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной
культуре, любовь к своему народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации,
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам
народов, проживающих в родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре
народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального
самоопределения.



Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с
учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимании брака как союза мужчины и женщины для создания
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от
родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной
и мировой культуре языков и литературы народов России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания
отечественной и мировой духовной культуры.
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и
мирового художественного наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать
это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья
и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья
и здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной
безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и
здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и
психического здоровья.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного



управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться
к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям
(социальным, информационным, природным).
Трудовое воспитание
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих
земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения
российского народа.
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного труда.
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства.
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений,
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной трудовой деятельности в
российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи,
общества.
Экологическое воспитание
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого
природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом
своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине мира,
достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание
значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности,
гуманитарном, социально-экономическом развитии России.
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной
научной информации и критики антинаучных представлений.
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Уклад общеобразовательной организации

МБОУ «Житнянская средняя общеобразовательная школа» п. Житня является
средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2023
года составляет 85 человек, численность педагогического коллектива – 18 человек.
Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование.  Обучение
осуществляется в одну смену при пятидневной рабочей неделе. В школе созданы все
условия для обучения детей, в том числе с ОВЗ.

 МБОУ «Житнянская СОШ» п. Житня- это сельская, идущая в ногу со временем,
школа. У обучающих есть возможность получать основное и дополнительное образование
как на территории образовательного учреждения (кружки, секции, творческие
объединения), так и за его пределами.

      В школе сложился профессионально грамотный, творческий,
работоспособный педагогический коллектив, ориентированный на создание условий
для получения полноценного образования детьми и их успешной социализации на
основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в
образовательном процессе.

      Воспитательные функции в школе призваны выполнять все учителя, а также
социальный педагог, педагоги дополнительного образования.

В образовательной деятельности активно задействованы ресурсы внешней
среды. Окружение школы составляют: Дом творчества «Успех», ФОК г. Почеп.

Благодаря тому, что посёлок расположен недалеко от районного центра, есть
возможность посещать спортивные секции, танцевальные кружки, музеи и выставки.

Таким образом, создавая условия для ребёнка по выбору форм, способов
самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, родителями и
педагогическим коллективом учитываются интересы ребёнка.

Также процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка
при нахождении в школе;

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребёнка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными
событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.

    Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов;

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная



разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный
анализ их результатов;

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);

• в проведении общешкольных мероприятий, между классами, поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также
их социальная активность;

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;

• ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Традициииритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием
Государственного флага РФ с исполнением гимна РФ; посвящение в первоклассники

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе

планируются, представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы
воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы
в учебном году в рамках определённого направления деятельности в
общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным
потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная
деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и др.).
Урочная деятельность

Реализация воспитательного потенциала уроков урочной деятельности
предусматривает:

·установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;

·  еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание
обучающимися и учителем Государственного гимна РФ, способствующее
формированию признания обучающимися ценности государственных символов
РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, установленных Федеральным
Конституционным законом о Государственном гимне РФ);

·  обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание
уроков;

·побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

·  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;



● максимальное использование воспитательных возможностей содержания
учебных предметов для формирования у обучающихся российских
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
российского исторического сознания на основе исторического просвещения;
подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

● включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении
воспитательных задач уроков, занятий;

● включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной
работы;

● выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;
реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений,
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к
изучаемым событиям, явлениям, лицам;

● применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию; игровых методик, дискуссий,
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде,
способствует развитию критического мышления;

● побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной
организации, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;

● организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;

● инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов
воспитательной направленности.

Внеурочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и
предусматривает:

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов,
самореализации, развития способностей в разных сферах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых
общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями;

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной
лидерской позицией, возможность ее реализации;



- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов,
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами.
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в
рамкахвыбранных ими курсов, занятий:

Разговоры о важном
Профориентация
За страницами учебника биологии
Прикладная информатика
Физика в задачах

Классное руководство
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:

● планирование и проведение классных часов целевой воспитательной,
тематической направленности;

● инициирование и поддержку классными руководителями участия класса в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

● организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными
потребностями, способностями, давать возможности для самореализации,
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения;

● сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования
дней рождения обучающихся, классные вечера;

● выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;

● изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за
их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх,
беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со
школьным психологом;

● доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами,
успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию
поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их
родителями, с другими обучающимися класса;

● индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио,
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;

● регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;



● проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся; привлечение
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

● организацию и проведение регулярных родительских собраний,
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам
семьи в отношениях с учителями, администрацией;

● создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной
организации;

● привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся
к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;

● проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований.

Основные школьные дела
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел

предусматривает:
● участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России,

мире («Бессмертный полк», «Полотно Победы», «Георгиевская ленточка», «Окна
Победы», «Песни Победы», «Окна России», «День флага»;

● общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в
которых участвуют все классы («День знаний», «День учителя», «8 Марта», «День
защитника Отечества», «Мастерская Деда Мороза», «День солидарности в
борьбе с терроризмом», акция «Голубь мира», Новогодние праздники, «Неделя
доброты», «А ну-ка, парни»;

● торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых
социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе;

● церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и
педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной
организации, своей местности («Парад отличников, активистов и спортсменов
школы, классных руководителей);

● социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с
участием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности (акция «С днем
рождения, малыш», благотворительный марафон «Помоги пойти учиться»,
«Соберу ребёнка в школу», «Сдай макулатуру. Спаси дерево» и др);

● проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи
с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения («День
пожилого человека», акция «Успей сказать спасибо», «С праздником, ветеран!»);



● разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой
направленности;

● вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных
ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и
оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в
освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

● наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с
обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

Внешкольные мероприятия
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий

предусматривает:
● общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с

социальными партнерами общеобразовательной организации;
● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации
учебным предметам, курсам, модулям;

● экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке
мероприятия;

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны и др.;

● выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в
воспитательном процессе:

● оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные
периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;
организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага
Российской Федерации;



● размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных
и исторических, точных и стилизованных, географических, природных,
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами,
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских,
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных
деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных,
героев и защитников Отечества;

● изготовление, размещение, обновление художественных изображений
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео)
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта,
духовной культуры народов России;

● организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового
пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные
сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;

● разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном
процессе «мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная
организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя,
защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы,
памятников, памятных досок;

● оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления
педагогов и обучающихся и т. п.;

● разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой
как повседневно, так и в торжественные моменты;

● подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности,
знакомящих с работами друг друга;

● поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных
зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;

● разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

● создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для
общего использования свои книги, брать для чтения другие;

● деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных
аудиторий, пришкольной территории;

● разработку и оформление пространств проведения значимых событий,
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров
(событийный дизайн);



● разработку и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных
вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся предусматривает:

● создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей
родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной
организации;

● тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов,
условий обучения и воспитания;

●родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;
● работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям,

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с
обсуждением актуальных вопросов воспитания;

● проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации
психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных
российских религий, обмениваться опытом;

● родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации,
интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

● участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом
консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком
привлечения родителей (законных представителей);

● привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению
классных и общешкольных мероприятий;

● при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, приемных детей целевое взаимодействие с их законными
представителями.

Самоуправление
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в
образовательной организации предусматривает:

•организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет
обучающихся или других), избранных обучающимися;
•представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в

процессе управления образовательной организацией;
•защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав
обучающихся;



• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке,
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в
образовательной организации.

Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной
организации предусматривает:

● организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
общеобразовательной организации эффективной профилактической среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;

● проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное
поведение, зависимости и др.);

● проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных
служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);

● разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу
как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию
межведомственного взаимодействия;

● вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической направленности социальных и природных рисков в
общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с
педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические,
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и
молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по
безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности
дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);

● организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества,
деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной,
благотворительной, художественной и др.);

● предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной
направленности, с агрессивным поведением и др.);

● профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,



социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты,
обучающиеся с ОВЗ и т. д.).

Социальное партнерство
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:
● участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники,
торжественные мероприятия и т. п.);

● участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;

● проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

● проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений
актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации,
муниципального образования, региона, страны;
● реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности,
ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Профориентация
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы

общеобразовательной организации предусматривает:
● проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;

● профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях,
условиях разной профессиональной деятельности;

● экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы;

● посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
профессионального, высшего образования;

● совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям
профессионального образования;

● участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
● освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору,

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках
компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной
деятельности или дополнительного образования.



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1. Кадровое обеспечение

№
п/
п

Фамилия,
имя,отчество

Образование(что
и

когдазакончили)

Стаж
работы

Категория,го
дприсвоени

я
КПК

Общ. Пед.
1 ГавричковаГал

инаНиколаевн
а

Среднее
специальное.
Суражское
педагогическое
училище.
Датаокончания
30 июня 1984 г.

38 38 Первая
26 ноября
2018 г.

- «Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования» (С 30.10. по
04.12.2018 г.)
- «Педагогика и методика начального общего
образования в рамках реализации ФГОС (С
14.11. по 14.12 2018 г.)
- «Методика преподавания музыки в
соответствии с ФГОС» (С 31.10. по 14.12. 2018 г.)
- «Содержание и практические механизмы
реализации ФГОС общего образования в
преподавания курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»»
 (С 13.05. по 17.05.2019 г.)
- «Реализация профессиональной компетенции
педагога в условиях ФГОС в рамках
преподаваемого предмета» (С 11.11. по 02.12.
2019 г.)
- «Реализация требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (С 18.04. по
25.04. 2022 г.)

2 Овсянко
Людмила
Анатольевна

Новозыбковское
педагогическое
училище,
28.07.1989,
учитель
начальных
классов;
Профессиональна
я переподготовка,
21.02.2020,
учитель
технологии;
Профессиональна
я переподготовка,
22.11.2021,
учитель музыки и
изобразительного
искусства;

34
года

34
года

Первая,
10.06.2022

С 27.11.2021 по 22.12.2021 - Специфика
преподования технологии с учетом
реализации ФГОС;

С 10.05.2022 по 18.05.2022 - Реализация
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя;

С 22.09.2022 по 26.09.2022 - Содержание и
практические механизмы реализации ФГОС
основного общего образования в работе
учителя изобразительного искусства

С 09.10.2022 по 17.10.2022 - Цифровая
образовательная среда в образовательной
организации

3 Каукина
Надежда
Павловна

Среднее
специальное.
Никопольское
педагогическое
училище.
Датаокончания:
30 июня 1980 г.

42 42 Высшая.
25 ноября
2020 г.

- «Особенности преподавания учебных
предметов «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке по ФГОС НОО (С 19.08.
по 09.09.2019 г.)
- «Система контроля и оценки планируемых
результатов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС
обучающихся с ОВЗ» (С 24.06. по 28. 06. 2019 г.)
- «Содержание и практические механизмы
реализации ФГОС общего образования в
преподавании курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»» (С
13.05. по 17.05. 2019 г.)



- «Организация деятельности старшего вожатого
и педагога-организатора в инновационном
процессе воспитания» (С 25.01. по 19.01. 2021 г.)
- «Реализация стратегии развития воспитания и
социализации в образовательных организациях»
(С 29.03. по 31 03. 2021 г.)
- «Специфика преподавания основ финансовой
грамотности в общеобразовательной
организации (С 20.09. по 13.10. 2021 г.)
- «Функциональная грамотность школьников» (С
10.11. по 23.11. 2021 г.)
- «Проекты в начальной школе: развиваем
самостоятельность и применяем знания на
практике» (С 02.03. по 30.03.2022 г.)
- «Особенности введения и реализации
обновленного ФГОС НОО» (С 23.03. по 05.04.
2022 г.)
- «Деятельность классного руководителя в
соответствии с ФГОС в условиях современной
школы» (С 16. 05. По 31. 05. 2022 г.)

4 АнохинаВале
нтинаТимофе
евна

Высшее.
Брянский
государственный
педагогический
институт.
Датаокончания:
30 июня 1981 г.

45 45 Первая.
22 октября
2020г.

- «Реализация профессиональной компетенции
педагога в условиях ФГОС в рамках
преподаваемого предмета» (С 11.11. по 02.12.
2019 г.)

5 КарлинскаяСве
тланаВладими
ровна

Высшее.
Брянский
государственный
университет.
Дата окончания:
26 июня 1997 г.

25 25 Высшая.
22 октября
2020г.

- «Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» (С 26.09. по 10.10. 2018 г.)
- «Методика подготовки обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку
и литературе с учетом типичных ошибок.
Перспективные модели ГИА на основе требований
ФГОС ОО» (С 18.04. по 20.04.2019 г.)
- «Приобщение к литературному наследию своего
народа посредством изучения родного (русского)
языка и литературы согласно ФГОС ООО и СОО» (С
07.06. по 28.06. 2019 г.)
- «Функциональнаяграмотность» (С 29.12. по
12.01. 2021 г.)

6 Мишина
ИринаПавловн
а

Высшее.
Брянский
государственный
университет.
Дата окончания:
30 июня 1988 г.

34 34 Первая.
29 ноября
2017 г.

-«Проектирование адаптированных
образовательных программ для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидности» (С 06.11. по 16.11. 2018 г.)
- «Методика подготовки обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ, ЕГЭ по русскому
языку и литературе с учетом типичных ошибок.
Перспективные модели ГИА на основе
требований ФГОС ОО» (С 18.04. по 20.04.2019г.)
- «Совершенствование профессиональной
компетентности учителя русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС СО» (С
01.10. по 02.10.2020 г.)



7 КазаногинаТам
араНиколаевн
а

Высшее.
Брянский
государственный
педагогический
университет им.
академика
И.Г.Петровского.
Датаокончания:
30 сентября 2008
г.

20 20 Первая.
23 апреля
2019 г.

- «Методика подготовки обучающихся к
выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию с учетом типичных ошибок
участников государственной итоговой
аттестации» (С 14.11. по 16.11. 2018 г.)
- «Особенности содержания и организации
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС среднего общего образования при
преподавании истории и обществознания» (С
27.06. по 30.06.2020 г.)
- «Совершенствование профессиональной
компетентности учителя общественных
дисциплин в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО»
(С 22.03. по 26.03. 2021 г.)
- «Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в соответствии с ФГОС» (С 17.12. по 19.01.2022 г.)
- «Школа современного учителя истории» (С
20.09. по 10.12.2022 г.)

8 ФещенкоНатал
ияИвановна

Высшее.
Брянский
государственный
педагогический
институт.
Датаокончания:
30 июня 1998 г.

40 40 Первая.
25 ноября
2020 г.

- «Реализация ФГОС ООО в работе учителя
химии, биологии, географии. Методические
аспекты подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
по химии, биологии и географии» (С 16.10. по
18.10. 2018 г.)
- «Совершенствование профессиональной
компетентности учителя общественных
дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО и
ФГОС СОО» (С 10.12. по 12.12. 2020 г.)
- «Школа современного учителя химии» (С 20.09.
по 10.12.2022 г.)

9 ФисуноваСветл
анаИвановна

Высшее.
Брянский
государственный
педагогический
институт им.
академика
И.Г.Петровского.
Датаокончания:
30 июня 1977 г.

52 52 Первая.
02 июня
2021 г.

10 ЧереповаОксан
аВладимировна

Высшее.
Брянский
государственный
педагогический
университет.
Датаокончания:
30 июня 1999 г.

18 18 Высшая.
23 апреля
2019 г.

- «Образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования» (С 30.10 по 04.12.
2018 г.)
- «Реализация ФГОС ООО в работе учителя
химии, биологии, географии. Методические
аспекты подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
по химии, биологии и географии» (С 16.10. по
18.10. 2018 г.)
- «Совершенствование профессиональной
компетенции учителей химии, биологии,
географии в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего
образования» (С 14.05. по 21.05.2021 г.)
- «Функциональная грамотность школьников» (С



30.12. по 19.01.2022 г.)
11 ЗубрицкаяЕлен

аАнатольевна
Высшее.
Брянский
государственный
педагогический
институт.
Датаокончания:
30 июня 1990 г.

33 33 Первая.
02 июня
2021 г.

- «Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации
ФГОС общего образования» (С 30.10. по
04.12.2018 г.)
- «Современная методика преподавания
математики в основной и средней школе и
актуальные педагогические технологии в
условиях реализации ФГОС среднего общего
образования» (С 21.09. по 26.09.2020 г.)
- «Школа современного учителя математики» (С
20.09. по 10.12.2021 г.)
- «Функциональная грамотность: развиваем в
средней и старшей школе» (С 04.11. по
06.11.2021 г.)

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
Все нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми осуществляется

образовательная деятельность, представлены на сайте школы в разделе «Документы»:
http://zhitnya-school.ru/maindocs/get/1/

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися
с особыми образовательными потребностями

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности — обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и
др.), одаренных, с отклоняющимся поведением, — создаются особые условия.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной
организации;

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;

● построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

● формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому
состоянию методов воспитания;

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

http://zhitnya-school.ru/maindocs/get/1/


● личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на
принципах:

● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа
обучающихся);

● соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной
организации;

● прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

● регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.);

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не
получившими награды);

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных
представителей;

● дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен):
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при ее организации и регулярном
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме
индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров)
групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью,
достижениями в чём-либо.



Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.)
может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий,
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в
индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей,
педагогических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и
их деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение
благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции,
деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации,
цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на
взаимоотношения в общеобразовательной организации.

3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования,
установленных соответствующими ФГОС.

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления
основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости)
внешних экспертов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
●взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
● приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как
сохранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей
среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений
между педагогами, обучающимися и родителями;

● развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование
результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,
коллегами, социальными партнерами);

● распределённая ответственность за результаты личностного развития
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это
результат как организованного социального воспитания, в котором
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные
направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из
особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации,
контингента обучающихся и др.):

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными
руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе
(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом
при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении
классных руководителей или педагогическом совете.

Основным способом получения информации о результатах воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности
появились; над чем предстоит работать педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии),
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о
состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических
работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений
классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на
вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут
проанализировать проделанную работу):

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
● организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
● деятельности классных руководителей и их классов;
● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
● внешкольных мероприятий;
● создания и поддержки предметно-пространственной среды;
● взаимодействия с родительским сообществом;
● деятельности ученического самоуправления;
● деятельности по профилактике и безопасности;
● реализации потенциала социального партнерства;
● деятельности по профориентации обучающихся;
● и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2.
Итог самоанализа — перечень выявленных проблем, над решением которых

предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по
воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.

Итогом самоанализа воспитательной работы школы будет перечень выявленных
проблем,  которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24



учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной
работы на 2024/25 учебный год.



II.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым

структурным  компонентом  основной  образовательной  программы

образовательной  организации.  ПКР  разрабатывается  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  —

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом

развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных

условий.  Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и

воспитания  обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной

образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой

реабилитации  инвалида.  Адаптированная  образовательная  программа  —

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и

при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и

социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР  вариативна  по  форме  и  содержанию  в  зависимости  от  состава

обучающихся с  ОВЗ,  региональной специфики и возможностей организации,

осуществляющей образовательную деятельность.

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего

образования  преемственно  связана  с  программой  коррекционной  работы  на

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 



Программа  коррекционной  работы  разрабатывается  на  весь  период  освоения

уровня  среднего  общего  образования,  имеет  четкую  структуру  и  включает  несколько

разделов14.

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В  основу  программы  коррекционной  работы  положены  общедидактические  и

специальные  принципы  общей  и  специальной  педагогики.  Общедидактические

принципы включают  принцип научности;  соответствия  целей  и  содержания обучения

государственным образовательным стандартам;  соответствия  дидактического  процесса

закономерностям учения;  доступности и прочности овладения содержанием обучения;

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли

учителя;  принцип единства образовательной,  воспитательной и развивающей функций

обучения.

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными

возможностями  здоровья  (принцип  коррекционно-развивающей  направленности

обучения,  предполагающий  коррекцию  имеющихся  нарушений  и  стимуляцию

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного

пути; комплексности).

Цель  программы  коррекционной  работы  —  разработать  систему  комплексной

психолого-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми

образовательными  потребностями,  направленной  на  коррекцию  и/или  компенсацию

недостатков  в  физическом  или  психическом  развитии  для  успешного  освоения  ими

основной  образовательной  программы,  профессионального  самоопределения,

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

 •  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

 •  создание  условий  для  успешного  освоения  программы  (ее  элементов)  и

прохождения итоговой аттестации; 



 •  коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,

когнитивных, коммуникативных);

 •  обеспечение  непрерывной  коррекционно-развивающей  работы  в  единстве

урочной и внеурочной деятельности;

 •  выявление  профессиональных склонностей,  интересов подростков  с  особыми

образовательными  потребностями;  проведение  работы  по  их  профессиональному

консультированию,  профессиональной  ориентации,  профессиональному

самоопределению;

 • осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными

работниками, а также потенциальными работодателями; 

 • проведение информационно-просветительских мероприятий.

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 
руководством специалистов

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-

развивающее,  консультативное  и  информационно-просветительское  –  способствуют

освоению  обучающимися  с  особыми  образовательными  потребностями  основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования,  компенсации  имеющихся

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах

деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных

потребностей  (общих  и  специфических).  Также  изучаются  особые  образовательные

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 



Диагностическое  направление  коррекционной  работы  в  образовательной

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный

психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения

ими основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты  проводят  диагностику  нарушений  и  дифференцированное

определение  особых  образовательных  потребностей  школьников  с  ОВЗ,  инвалидов,  а

также  подростков,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию,  в  начале  и  в  конце

учебного  года.  В  зависимости  от  состава  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты.

В  своей  работе  специалисты  ориентируются  на  заключение  ПМПК  о  статусе

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее  направление  работы  позволяет  преодолеть

(компенсировать)  или  минимизировать  недостатки  психического  и/или  физического

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности

и  вариативному  взаимодействию в  поликультурном  обществе.  Для  этого  различными

специалистами  (психологом,  логопедом,  дефектологом,  социальным  педагогом  и  др.)

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.

Эти программы создаются  на  дискретные,  более  короткие  сроки  (четверть,  триместр,

год),  чем  весь  уровень  среднего  образования,  на  который  рассчитана  ПКР.  Поэтому

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.

Коррекционное  направление  ПКР  осуществляется  в  единстве  урочной  и

внеурочной деятельности.

В  урочной  деятельности  эта  работа  проводится  частично  учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой

специалистов  организации:  логопедом,  психологом  (при  необходимости  —

сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят

коррекционную  работу  во  внеурочной  деятельности.  Вместе  с  тем  в  случае

необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор,

сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять



одноклассники  подростков  с  особыми  образовательными  потребностями,  помогая

школьникам  в  передвижении  по  зданию  и  кабинетам.  Эта  деятельность  может

осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-

двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического  развития,  с  аутистическими

проявлениями  может  включать  следующие  направления  индивидуальных  и

подгрупповых  коррекционных  занятий:  «Развитие  устной  и  письменной  речи,

коммуникации»,  «Социально-бытовая  ориентировка»,  «Ритмика»,  «Развитие

эмоционально-волевой сферы».

Для  слабослышащих  подростков,  кроме  перечисленных  занятий,  обязательны

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для  слабовидящих  учеников  необходимо  проведение  индивидуальной  и

подгрупповой  коррекционной  работы  по  развитию  зрительного  восприятия  и  охране

зрения.

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию

стрессоустойчивого  поведения,  по  преодолению  фобий  и  моделированию  возможных

вариантов  решения  проблем  различного  характера  (личностных,  межличностных,

социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное

сотрудничество  всех  специалистов  и  педагогов,  а  также  родителей,  представителей

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы,  касающиеся успеваемости школьников с  ОВЗ,  их поведения,

динамики  продвижения  в  рамках  освоения  основной  программы  обучения  (как

положительной,  так  и  отрицательной),  а  также  вопросы  прохождения  итоговой

аттестации  выносятся  на  обсуждение  психолого-педагогического  консилиума

организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное  направление  работы  решает  задачи  конструктивного

взаимодействия  педагогов  и  специалистов  по  созданию  благоприятных  условий  для

обучения  и  компенсации  недостатков  старшеклассников  с  ОВЗ,  отбора  и  адаптации



содержания  их  обучения,  прослеживания  динамики  их  развития  и  проведения

своевременного  пересмотра  и  совершенствования  программы  коррекционной  работы;

непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  с  ОВЗ,  включения  их  в  активное

сотрудничество с педагогами и специалистами:

 • Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется

во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса  и группой специалистов:

логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.

 •  Педагог  класса  проводит  консультативную работу  с  родителями  школьников.

Данное  направление  касается  обсуждения  вопросов  успеваемости  и  поведения

подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию

в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).

 •  Психолог  проводит  консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и

стратегий  взаимодействия.  Работа  психолога  со  школьной  администрацией  включает

просветительскую и консультативную деятельность. 

 •  Работа  психолога  с  родителями  ориентирована  на  выявление  и  коррекцию

имеющихся  у  школьников  проблем  —  академических  и  личностных.  Кроме  того,

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

 • Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с

нарушениями  речи,  их  родителями,  педагогами,  со  школьной  администрацией  (по

запросу). 

 •  В  ходе  консультаций  с  подростками  с  нарушениями  речи  и  родителями

специалист  информирует  их  об  основных  направлениях  логопедической  работы,  ее

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков.

 • Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики

развития  устной и  письменной речи учеников класса,  их коммуникации,  в  том числе

речевой;  выработку  общих  стратегий  взаимодействия  с  учителями  и  другими



специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и

приемов  логопедической  работы  на  отдельных  уроках,  а  также  альтернативных

учебников и учебных пособий (при необходимости). 

 • Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих

вопросах  теоретического  и  практического  характера  о  специфике  образования  и

воспитания подростков с ОВЗ. 

 •  Дефектолог  реализует  консультативную деятельность  в  работе  с  родителями,

педагогами-предметниками,  психологом,  логопедом  и  школьной  администрацией  по

вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и

познавательными  нарушениями.  В  работе  с  родителями  обсуждаются  причины

академических  затруднений  этих  обучающихся  и  предлагаются  индивидуально

ориентированные  рекомендации  по  их  преодолению;  обсуждается  динамика

успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

 •  Специалист  может  выбирать  и  рекомендовать  родителям  к  использованию

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации

программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению

представлений всех участников  образовательных отношений о  возможностях  людей с

различными  нарушениями  и  недостатками,  позволяет  раскрыть  разные  варианты

разрешения сложных жизненных ситуаций.

Данное  направление  специалисты  реализуют  на  методических  объединениях,

родительских  собраниях,  педагогических  советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и

докладов,  а  также  психологических  тренингов  (психолог)  и  лекций  (логопед,

дефектолог).

Направления  коррекционной  работы  реализуются  в  урочной  и  внеурочной

деятельности. 



II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана

рабочая  группа,  в  которую наряду  с  основными педагогами  целесообразно  включить

следующих  специалистов:  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР  может  быть  разработана  рабочей  группой  образовательной  организации

поэтапно:  на  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение

коррекционной  работы,  анализируется  состав  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной

организации  (в  том  числе  –  инвалидов,  также  школьников,  попавших  в  сложную

жизненную  ситуацию),  их  особые  образовательные  потребности;  сопоставляются

результаты  обучения  этих  подростков  на  предыдущем  уровне  образования;  создается

(систематизируется,  дополняется)  фонд  методических  рекомендаций  по  обучению

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими

в сложную жизненную ситуацию.

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  организация  и  механизм

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты

коррекционной работы,  описываются специальные требования к условиям реализации

ПКР.  Особенности  содержания  индивидуально-ориентированной  работы  могут  быть

представлены в рабочих коррекционных программах.

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  программы,

возможна  ее  доработка;  проводится  обсуждение  хода  реализации  программы  на

школьных консилиумах,  методических объединениях групп педагогов и специалистов,

работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  целесообразно  создание

службы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  обучающимся  на  основании

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).



Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  школьников,

попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  обеспечиваются  специалистами

образовательной  организации  (педагогом-психологом,  медицинским  работником,

социальным  педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом),

регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной  образовательной

организации,  а  также  ее  уставом;  реализуются  преимущественно  во  внеурочной

деятельности.

Тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной

организации,  представителей  администрации  и  родителей  (законных  представителей)

является  одним  из  условий  успешности  комплексного  сопровождения  и  поддержки

подростков.

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в

образовательной  организации  медицинского  работника  администрация  заключает  с

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ограниченными

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех

обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие

социального  педагога  в  проведении  профилактической  и  информационно-

просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ,  в  выборе

профессиональных склонностей и интересов.  Социальный педагог взаимодействует со

специалистами  организации,  с  педагогами  класса,  в  случае  необходимости  –  с

медицинским  работником,  а  также  с  родителями  (законными  представителями),

специалистами  социальных  служб,  органами  исполнительной  власти  по  защите  прав

детей.



Психологическое сопровождение обучающихся с  ограниченными возможностями

здоровья  может  осуществляться  в  рамках  реализации  основных  направлений

психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению

и  развитию  личности  школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Кроме

того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.

Основные  направления  деятельности  школьного  педагога-психолога  состоят  в

проведении  психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы

обучающихся;  совершенствовании  навыков  социализации  и  расширении  социального

взаимодействия  со  сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной

на  сохранение,  укрепление  и  развитие  психологического  здоровья  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья.

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить

консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  по

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение

года  педагог-психолог  (психолог)  осуществляет  информационно-просветительскую

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение

обучающих семинаров и тренингов.

Значительная  роль  в  организации  психолого-педагогического  сопровождения

обучающихся  с  ОВЗ  принадлежит  психолого-педагогическому  консилиуму

образовательной  организации  (ППк).  Его  цель  –  уточнение  особых  образовательных

потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  школьников,  попавших  в  сложную  жизненную

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической).

Помощь  заключается  в  разработке  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  в

составлении в случае  необходимости индивидуальной программы обучения;  в  выборе

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного

предметного  материала.  Специалисты  консилиума  следят  за  динамикой  продвижения

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят



коррективы  в  программу  обучения  и  в  рабочие  программы  коррекционной  работы;

рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор

необходимых для школьника (школьников)  дополнительных дидактических и учебных

пособий.

В  состав  ППк входят:  психолог,  дефектолог,  логопед,  педагоги  и  представитель

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в

следующих случаях: 

 • первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе

разработки рабочей программы коррекционной работы);

 • диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)

родителей  по  поводу  имеющихся  и  возникающих  у  школьника  академических  и

поведенческих проблем с целью их устранения);

 •  диагностики  по  окончании  четверти  (триместра)  и  учебного  года  с  целью

мониторинга  динамики  школьника  и  выработки  рекомендаций  по  дальнейшему

обучению; 

 • диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.

Формы  обследования  учеников  могут  варьироваться:  групповая,  подгрупповая,

индивидуальная.

В  случаях  выявления  изменения  в  психическом  и/или  физическом  состоянии

обучающегося  с  ОВЗ,  сохраняющихся  у  него  проблем  в  освоении  основной

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются

ключевые  звенья  комплексных  коррекционных  мероприятий  и  необходимость

вариативных  индивидуальных  планов  обучения  обучающихся  с  ОВЗ  и  подростков,

попавших в трудную жизненную ситуацию.



Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических,

программно-методических, материально-технических, информационных.

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (кадровых,

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного

психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  на  основе  сетевого  взаимодействия  с

различными  организациями:  медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и

рабочих  коррекционных  программ,  во  взаимодействии  педагогов  различного  профиля

(учителей,  социальных  педагогов,  педагогов  дополнительного  образования  и  др.)  и

специалистов:  дефектологов  (логопеда,  олигофренопедагога,  тифлопедагога,

сурдопедагога),  психологов,  медицинских  работников  внутри  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность;  в  сетевом  взаимодействии

специалистов  различного  профиля  (в  том  числе  –  в  образовательных  холдингах);  в

сетевом  взаимодействии  педагогов  и  специалистов  с  организациями,  реализующими

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической,

медицинской  и  социальной  помощи;  с  семьей;  с  другими  институтами  общества

(профессиональными  образовательными  организациями,  образовательными

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования).

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих

образовательную  деятельность,  совместно  разрабатывают  и  утверждают  программы,

обеспечивающие  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  (их  вид,

уровень, направленность). 



Программа  коррекционной  работы  должна  быть  отражена  в  учебном  плане

освоения  основной  образовательной  программы  —  в  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений.

В  обязательной  части  учебного  плана  коррекционная  работа  реализуется  при

освоении  содержания  основной  образовательной  программы  в  учебной  урочной

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие

задачи  на  каждом  уроке,  с  помощью  специалистов  осуществлять  отбор  содержания

учебного  материала  (с  обязательным  учетом  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся

по  индивидуально  ориентированным рабочим  коррекционным программам  в  учебной

внеурочной деятельности.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  реализация

коррекционной  работы  в  учебной  урочной  деятельности  может  осуществляться  при

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со

сходными нарушениями из разных классов параллели.

Эта  работа  также  проводится  в  учебной  внеурочной деятельности  в  различных

группах:  классе,  параллели,  на  уровне  образования  по  специальным  предметам

(разделам),  отсутствующим  в  учебном  плане  нормально  развивающихся  сверстников.

Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

 •  для  слабовидящих  подростков  –  по  специальным  предметам:  «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

 • для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с

задержкой  психического  развития  –  учебные  занятия  «Развитие  речи»,  «Русская

словесность»,  «Культура  речи»,  «Стилистика  текста»;  в  курс  литературы  включается

модуль  «Литературное  краеведение»  (выбор  по  усмотрению  образовательной

организации).

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам

внеурочной  деятельности  разных  видов  (познавательная  деятельность,  проблемно-

ценностное  общение,  досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое  общение),



художественное  творчество,  социальное  творчество  (социально  преобразующая

добровольческая деятельность),  трудовая  (производственная)  деятельность,  спортивно-

оздоровительная  деятельность,  туристско-краеведческая  деятельность),  опосредованно

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты и педагоги с  участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей

(законных  представителей)  разрабатывают  индивидуальные  учебные  планы  с  целью

развития потенциала школьников. 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами

В  итоге  проведения  коррекционной  работы  обучающиеся  с  ОВЗ  в  достаточной

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному

образованию  и  достаточные  способности  к  самопознанию,  саморазвитию,

самоопределению.

Планируется преодоление,  компенсация  или  минимизация  имеющихся  у

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных

и  коммуникативных  компетенций,  что  позволит  школьникам  освоить  основную

образовательную  программу,  успешно  пройти  итоговую  аттестацию  и  продолжить

обучение  в  выбранных  профессиональных  образовательных  организациях  разного

уровня.

Личностные результаты:

 • сформированная мотивация к труду;

 • ответственное отношение к выполнению заданий;

 • адекватная самооценка и оценка окружающих людей;

 • сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых

качеств;



 •  умение  вести  диалог  с  разными людьми,  достигать  в  нем взаимопонимания,

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 •  понимание  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  наличие

потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 •  понимание  и  неприятие  вредных  привычек  (курения,  употребления  алкоголя,

наркотиков);

 •  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных

возможностей по реализации жизненных планов; 

 • ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:

 • продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и

предотвращение конфликтов; 

 •  овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 •  самостоятельное  (при  необходимости  –  с  помощью)  нахождение  способов

решения практических задач, применения различных методов познания;

 •  ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с

помощью;  критическое  оценивание  и  интерпретация  информации  из  различных

источников;

 •  овладение языковыми средствами,  умениями их адекватного использования  в

целях  общения,  устного  и  письменного  представления  смысловой  программы

высказывания, ее оформления;

 • определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.



Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  на  различных  уровнях  (базовом,  углубленном)  в

зависимости  от  их  индивидуальных  способностей,  вида  и  выраженности  особых

образовательных  потребностей,  а  также  успешности  проведенной  коррекционной

работы. 

На  базовом  уровне  обучающиеся  с  ОВЗ  овладевают  общеобразовательными  и

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На  углубленном  уровне,  ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к

последующему  профессиональному  образованию,  старшеклассники  с  ОВЗ  достигают

предметных  результатов  путем  более  глубокого,  чем  это  предусматривается  базовым

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих

данному учебному предмету (предметам).

Предметные  результаты  освоения  интегрированных  учебных  предметов

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на

метапредметной основе. 

Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:

 •  освоение  программы  учебных  предметов  на  углубленном  уровне  при

сформированной  учебной  деятельности  и  высоких  познавательных  и/или  речевых

способностях и возможностях; 

 • освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

 •  освоение  элементов  учебных  предметов  на  базовом  уровне  и  элементов

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с

ОВЗ  образовательных  программ  среднего  общего  образования.  Выпускники  XI  (XII)



классов  с  ОВЗ  имеют  право  добровольно  выбрать  формат  выпускных  испытаний  —

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,

старшеклассники,  имеющие  статус  «ограниченные  возможности  здоровья»  или

инвалидность,  имеют  право  на  прохождение  итоговой  аттестации  в  специально

созданных условиях15.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой

аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  школьники,  освоившие  часть

образовательной  программы  среднего  общего  образования  и  (или)  отчисленные  из

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по

образцу, разработанному образовательной организацией.



Учебный план
 ООП  СОО 

универсального профиля
для обучающихся 11 класса 

на 2023-2024 учебный год

2023 г.



Пояснительная записка
Учебный план МБОУ “Житнянская СОШ” (далее – учебный план) разработан в соответствии с:

● Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от
24.03.2021 № 51-ФЗ );

● Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,  утвержденным
приказом Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования» ;

● Федеральной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  (далее  -  ФОП  СОО),  утвержденной
приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371;

● СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ  от  28  сентября  2020  года  №28,  зарегистрированными  в  Минюсте  России  18  декабря  2020  года,
регистрационный номер 61573);

● постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «О
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру  предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их  освоение  по  классам  и  учебным
предметам и формы их промежуточной аттестации. Учебный план на уровень образования является частью основных
образовательных программ школы, которые разработаны на основе ФГОС и ФОП СОО

Учебный  год  в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении “Житнянская  средняя
общеобразовательная школа” Почепского района начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024.

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели.

Учебные занятия для обучающихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  11 классе – 34 часа .

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.  Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных  предметных
областей.



Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально
допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся использовано  на  проведение  учебных  занятий,  обеспечивающих
различные интересы обучающихся

В  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении“Житнянская  средняя  общеобразовательная
школа” Почепского района языком обучения является русский язык.

       Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися всего 
объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация для обучающихся 11 кл 
проводится в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, курсу.
     Промежуточная/годовая  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с  графиком  промежуточной
аттестации. 

11 классы:

Учебные предметы 
Формы промежуточной 

аттестации

Русский язык контрольная работа

Литература тестирование

Родной язык контрольная работа

Иностранный язык тестирование

История тестирование

Обществознание тестирование

География тестирование



Математика контрольная работа

Информатика тестирование

Физика тестирование

Химия тестирование

Биология тестирование

Астрономия

Физическая культура сдача нормативов

Основы безопасности жизнедеятельности контрольная работа

Индивидуальный проект защита проекта



11 кл

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
Уровень 11

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык Б 2

Литература Б 3
Родной язык и родная литература Родной язык Б 1
Иностранные языки Иностранный язык Б 3
Математика и информатика Математика У 6

Информатика Б 1
Общественно-научные предметы История Б 2

Обществознание Б 2
География Б 1

Естественно-научные предметы Физика Б 2
Химия Б 1
Биология Б 1

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура Б 3
ОБЖ Б 1

----- Индивидуальный проект ЭК 1
Итого 32

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию ЭК 1
Подготовка к ЕГЭ по биологии
Элективный курс по химии
Трудные вопросы пунктуации
Подготовка к ЕГЭ по математике ЭК 1
Математика для инженера ЭК 1
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ЭК 0,5
Подготовка к итоговому сочинению ЭК 0,5
Итого 4
ИТОГО недельная нагрузка 34
Количество учебных недель 34
Всего часов в год 1156



КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ООП СОО

ДЛЯ 11  КЛАССА

2023 г.



 Начало  2023-2024  учебного года 1 сентября 2023 года.

 Окончание 2023– 2024 учебного года:
               11 классы — 24 мая 2024 года; 
Для 11 классов окончание учебного года определяется в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации

 Продолжительность учебного года:
11 классы- 34 учебные недели;

 Продолжительность четвертей:
 I четверть - 8 учебных недель (для 11 классов);
 II четверть - 8 учебных недель (для 11 классов);
 III четверть - 11 учебных недель (для 11 классов),
 IV четверть - 7 учебных недель (для 11 классов)

I четверть – с 01.09.2023 по 27.10.2023;
II четверть – с 06.11.2023 по 29.12.2023;
III четверть – с 09.01.2024 по 22.03.2024;
IV четверть – с 01.04.2024 по 25.05.2024

 Сроки и продолжительность каникул:
по окончании I четверти (осенние каникулы) — 9 календарных дней (для 11 
классов);
по окончании II четверти (зимние каникулы) 10 календарных дней (для 11 
классов);
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 11 9 
классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
 Осенние 9 дней с 28.10.2023 по 05.11.2023
 Зимние (новогодние) 10 дней с 30.12.2023 по 08.01.2024
 Весенние 9 дней с 23.03.2024 по 31.03.2024

 Сроки проведения промежуточных аттестаций:



промежуточная аттестация обучающихся 11 кл проводится в конце учебного 
года с 06.05.2024 по 23.05.2024 по каждому изучаемому учебному предмету, 
курсу



План внеурочной деятельности



Внеурочная деятельность как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом реализуются 
в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей 
(законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и 
иных условий.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1)поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального  общего образования;
2)совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;
3)формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни;
4)повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
участников;

5)развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;

6)поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7)формирование культуры  поведения в информационной среде

Формы, способы и направления внеурочной деятельности определяются образовательной 
организацией самостоятельно. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная         
деятельность организуется по направлениям развития личности:
- Спортивно -оздоровительное
- Информационная культура
- Интеллектуальные марафоны
- Проектно-исследовательская деятельность
- Художественно-эстетическая творческая деятельность
- Художественно-эстетическая творческая деятельность
- Коммуникативная деятельность
- Учение с увлечением

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 
организации, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 
организация.

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся



.

План внеурочной деятельности 11 класса

№ Направление деятельности Наименование курса внеурочной деятельности
11 класс

Количество часов в
неделю

1 Спортивно -оздоровительное Реализуется через доп.образование, внеурочную 
деятельность

2 Информационная культура Разговоры о важном 1
3 Интеллектуальные марафоны Физика в задачах 0,5
4 Проектно-исследовательская деятельность Прикладная информатика 0,5
5 Художественно-эстетическая творческая деятельность Реализуется через доп.образование
6 Коммуникативная деятельность Профориентация 1
7 Учение с увлечением За страницами учебника биологии 0,5





III. Организационный раздел примерной основной образовательной
программы среднего общего образования



III.3. Система условий реализации основной образовательной программы

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы

Характеристика  укомплектованности  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками

Образовательная  организация  укомплектовывается  кадрами,  имеющими

необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определенных  основной

образовательной  программой  образовательной  организации,  и  способными  к

инновационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

 •  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;

 •  уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации;

 •  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  среднего

общего образования.

В  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей

основную образовательную программу, создаются условия:

 •  для  реализации  электронного  обучения,  применения  дистанционных

образовательных  технологий,  а  также  сетевого  взаимодействия  с  организациями,

осуществляющими  образовательную  деятельность,  обеспечивающими  возможность

восполнения недостающих кадровых ресурсов;

 •  оказания постоянной научно-теоретической,  методической и информационной

поддержки  педагогических  работников  по  вопросам  реализации  основной

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций,

осуществляющих образовательную деятельность;



 •  стимулирования  непрерывного  личностного  профессионального  роста  и

повышения  уровня  квалификации  педагогических  работников,  их  методологической

культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

 • повышения эффективности и качества педагогического труда;

 •  выявления,  развития  и  использования  потенциальных  возможностей

педагогических работников;

 • осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего

общего образования может строиться по схеме:

 • должность;

 • должностные обязанности;

 • количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);

 •  уровень  работников  образовательной  организации:  требования  к  уровню

квалификации, фактический уровень.

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности

по  проектированию  и  реализации  образовательной  деятельности  составляет  перечень

необходимых  должностей  в  соответствии  с  ЕКС  и  требованиями  профессионального

стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников может оцениваться по

схеме:

 • критерии оценки; 

 • содержание критерия; 

 • показатели/индикаторы.

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в

соответствии  со  спецификой  основной  образовательной  программы  образовательной

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том



числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных

проектах,  школьном  самоуправлении,  волонтерском  движении.  Обобщенная  оценка

личностных результатов учебной деятельности  обучающихся может осуществляться  в

ходе различных мониторинговых исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться:

 •  востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)  учениками  и  их

родителями (законными представителями); 

 • использование учителями современных педагогических технологий, в том числе

ИКТ и здоровьесберегающих; 

 • участие в методической и научной работе; 

 • распространение передового педагогического опыта; 

 • повышение уровня профессионального мастерства; 

 •  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных

образовательных траекторий обучающихся; 

 • руководство проектной деятельностью обучающихся; 

 • взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность

Уровень  квалификации  работников  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для

каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать  квалификационным

характеристикам  ЕКС  и  требованиям  профессионального  стандарта  «Педагог

(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного

общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»  по  соответствующей

должности.

Соответствие  уровня  квалификации  работников  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  реализующей  основную  образовательную  программу,



требованиям,  предъявляемым  к  квалификационным  категориям,  а  также  занимаемым

ими должностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих

образовательную деятельность, должна отражать: 

 •  компетентность  в  соответствующих  предметных  областях  знания  и  методах

обучения; 

 •  сформированность  гуманистической  позиции,  позитивной  направленности  на

педагогическую деятельность; 

 • общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

 • самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.

У  педагогического  работника,  реализующего  основную  образовательную

программу,  должны  быть  сформированы  основные  компетенции,  необходимые  для

реализации  требований  ФГОС  СОО  и  успешного  достижения  обучающимися

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе

умения: 

 •  обеспечивать  условия  для  успешной  деятельности,  позитивной  мотивации,  а

также самомотивирования обучающихся; 

 •  осуществлять  самостоятельный  поиск  и  анализ  информации  с  помощью

современных информационно-поисковых технологий; 

 •  разрабатывать  программы  учебных  предметов,  курсов,  методические  и

дидактические материалы; 

 •  выбирать  учебники  и  учебно-методическую  литературу,  рекомендовать

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 • выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых

образовательных  потребностей  (включая  региональные,  национальные  и  (или)

этнокультурные,  личностные,  в  том  числе  потребности  одаренных  детей,  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 



 •  организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую  и  проектную

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

 •  оценивать  деятельность  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного

мониторинга,  осуществление  комплексной  оценки  способности  обучающихся  решать

учебно-практические и учебно-познавательные задачи;

 • интерпретировать результаты достижений обучающихся;

 •  использовать  возможности  ИКТ,  работать  с  текстовыми  редакторами,

электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным

оборудованием.

Описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и

повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей  основную

образовательную программу

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного

кадрового  потенциала  образовательной  организации  является  обеспечение  в

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы

непрерывного  педагогического  образования  происходящим  изменениям  в  системе

образования в целом.

Непрерывность  профессионального  развития  работников  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей  основную

образовательную программу  среднего  общего  образования,  обеспечивается  освоением

ими  дополнительных  профессиональных  программ  по  профилю  педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с

приказом  Минобрнауки  России  от  7  апреля  2014  г.  №  276  «О  порядке  аттестации



педагогических  работников  государственных  и  муниципальных  образовательных

организаций»,  а  также  методикой  оценки  уровня  квалификации  педагогических

работников16. 

При  этом  могут  быть  использованы  различные  образовательные  организации,

имеющие соответствующую лицензию.

Формами повышения квалификации могут быть: 

 •  послевузовское  обучение  в  высших  учебных  заведениях,  в  том  числе  в

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

 • стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 •  дистанционное  образование;  участие  в  различных  педагогических  проектах;

создание и публикация методических материалов и др.

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее

реализации  предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности

педагогических работников с  целью коррекции их деятельности,  а  также определения

стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность

работников образования к реализации ФГОС СОО:

 •  обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему

ценностей современного образования;

 •  освоение  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки

итогов образовательной деятельности обучающихся;

 • овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Одним из  условий  готовности  образовательной  организации  к  введению ФГОС

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация

методической  работы  может  планироваться  по  следующей  схеме:  мероприятия,



ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках

и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный

год и утверждается педагогическим советом образовательной организации.

При этом могут быть использованы мероприятия:

 • семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;

 •  тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;

 • заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС

СОО;

 • конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров

образовательной  организации  по  итогам  разработки  основной  образовательной

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;

 •  участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной

образовательной программы образовательной организации;

 •  участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

 •  участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  стажерских

площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным

направлениям введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического

советов,  решения  педагогического  совета,  презентации,  приказы,  инструкции,

рекомендации, резолюции и т. д.

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной

деятельности при получении среднего общего образования



Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на

предыдущем  этапе  обучения,  с  новыми  формами.  На  уровне  среднего  общего

образования  целесообразно  применение  таких  форм,  как  учебное  групповое

сотрудничество,  проектно-исследовательская  деятельность,  ролевая  игра,  дискуссии,

тренинги,  практики,  конференции  с  постепенным  расширением  возможностей

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся

Обеспечение  преемственности  должно  осуществляться  с  учетом  возрастных

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.

На  уровне  среднего  общего  образования  меняется  мотивация,  учеба  приобретает

профессионально-ориентированный характер. 

Направления  работы  должны  предусматривать  мониторинг  психологического  и

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности

обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей  (законных

представителей) обучающихся

С  целью  обеспечения  поддержки  обучающихся  проводится  работа  по

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей)

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через

тематические  родительские  собрания,  консультации  педагогов  и  специалистов,

психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение

уроков  и  внеурочных  мероприятий.  Психологическая  компетентность  родителей

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.



Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательных отношений

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения

обучающихся можно отнести:

 • сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;

 • формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 • развитие экологической культуры;

 • дифференциацию и индивидуализацию обучения;

 • мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

 •  выявление  и  поддержку одаренных обучающихся,  поддержку обучающихся  с

особыми образовательными потребностями;

 • психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

 •  обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей

профессиональной сферы деятельности;

 •  формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников;

 • поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной  составляющей  деятельности  образовательных  организаций  является

психолого-педагогическое  сопровождение  педагогов.  Оно  осуществляется  с  целью

повышения  психологической  компетентности,  создания  комфортной  психологической

атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания

психолого-педагогических кадров.

Значительное  место  в  психолого-педагогическом  сопровождении  педагогов

занимает  профилактическая  работа,  в  процессе  которой  педагоги  обучаются

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися,

основанной  на  взаимопонимании  и  взаимном  восприятии  друг  друга.  Педагоги

обучаются  навыкам  формирования  адекватной  Я-концепции,  разрешения  проблем,



оказания  психологической  поддержки  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  и

коллегами.

По  вопросам  совершенствования  организации  образовательных  отношений

проводится  консультирование  (сопровождение  индивидуальных  образовательных

траекторий), лекции, семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения

При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить

следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

Система  психологического  сопровождения  строится  на  основе  развития

профессионального  взаимодействия  психолога  и  педагогов,  специалистов;  она

представляет  собой  интегративное  единство  целей,  задач,  принципов,  структурно-

содержательных  компонентов,  психолого-педагогических  условий,  показателей,

охватывающих всех  участников  образовательных  отношений:  учеников,  их  родителей

(законных представителей), педагогов. 

Вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:

 • диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,

которая  может  проводиться  на  этапе  перехода  ученика  на  уровень  среднего  общего

образования и в конце каждого учебного года;

 • консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной

организации;

 •  профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.



III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 
общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы

среднего общего образования включает в себя:

 • обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного

общедоступного среднего общего образования;

 •  исполнение  требований  ФГОС  СОО  организацией,  осуществляющей

образовательную деятельность;

 • реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  включая  выполнение

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также

механизм их формирования.

Расчет  нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона

от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации

образовательной  программы  среднего  общего  образования  осуществляется  по

направленности  (профилю)  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования  с  учетом  форм  обучения,  сетевой  формы  реализации  образовательных

программ,  образовательных технологий,  специальных условий получения образования

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения

дополнительного  профессионального  образования  педагогическим  работникам,

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся,

а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий

обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

Для  малокомплектных  образовательных  организаций  и  образовательных

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные



общеобразовательные программы среднего общего образования, нормативные затраты на

оказание  государственных  или  муниципальных  услуг  в  сфере  образования

предусматриваются  в  том  числе  затраты  на  осуществление  образовательной

деятельности, не зависящие от количества обучающихся. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют

финансовое  обеспечение  получения  среднего  общего  образования  в  частных

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным

организациям  субсидий  на  возмещение  затрат,  включая  расходы  на  оплату  труда,

приобретение  учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии

на  возмещение  затрат  рассчитываются  с  учетом  нормативов,  определяемых органами

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы формируются с учетом:

 • требований ФГОС СОО;

 •  положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;

 •  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.6.2553-09

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников,

не  достигших  18-летнего  возраста»,  утвержденных  постановлением  Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58

(зарегистрированных  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  5.11.2009  г.,

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);



 •  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в

общеобразовательных  организациях,  учреждениях  начального  и  среднего

профессионального  образования»,  утвержденных  постановлением  Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от  23 июля 2008 г.  № 45

(зарегистрированных  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  7.08.2008 г.,

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);

 •  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.1.3.2630-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям,  осуществляющим

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,  2010, №

36);

 •  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

 • иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/

локальных нормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы:

 • обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как

совокупности  имитационных  и  исследовательских  практик,  реализующих  через

техносферу  образовательной  организации  вариативность,  развитие  мотивации

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;

 • учитывают: 

 • специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);



 • специфику основной образовательной программы среднего общего образования

(профили  обучения,  уровни  изучения,  обязательные  и  элективные  предметы/курсы,

индивидуальная  проектно-исследовательская  деятельность,  урочная  и  внеурочная

деятельность,  ресурсы  открытого  неформального  образования,  подготовка  к

продолжению обучения в высших учебных заведениях);

 •  актуальные  потребности  развития  образования  (открытость,  вариативность,

мобильность,  доступность,  непрерывность,  интегрируемость  с  дополнительным  и

неформальным образованием);

 • обеспечивают:

 • подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;

 • формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной

деятельности;

 • формирование основы научных методов познания окружающего мира;

 • условия для активной учебно-познавательной деятельности;

 • воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими

людьми;

 • развитие креативности, критического мышления;

 • поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;

 •  возможность  достижения  обучающимися  предметных,  метапредметных  и

личностных результатов освоения основной образовательной программы;

 •  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  инвалидов  к  объектам  инфраструктуры  образовательной

организации;

 •  эргономичность,  мультифункциональность  и  трансформируемость  помещений

образовательной организации.

Здание  образовательной  организации,  набор  и  размещение  помещений  для

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания

и медицинского обслуживания обучающихся,  их площадь,  освещенность  и  воздушно-

тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих,  учебных  зон  и  зон  для



индивидуальных  занятий  соответствуют  государственным  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее

участников.

В  образовательной  организации  выделяются  и  оборудуются  помещения  для

реализации  образовательной  деятельности  обучающихся,  административной  и

хозяйственной  деятельности.  Выделение  (назначение)  помещений  осуществляется  с

учетом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,  ее

специализации  (выбранных  профилей)  и  программы  развития,  а  также  иных

особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В образовательной организации могут быть предусмотрены:

 •  учебные  кабинеты  с  автоматизированными  (в  том  числе  интерактивными)

рабочими местами обучающихся и педагогических работников;

 • помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а

также  другими  учебными  курсами  и  курсами  внеурочной  деятельности  по  выбору

обучающихся;

 • цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения;

 • информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа

(коллективного  пользования),  оборудованными  читальными  залами  и

книгохранилищами, медиатекой;

 •  мультифункциональный  актовый  зал  (актовые  залы)  для  проведения

информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных

мероприятий;

 • спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок;

 • помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи (с возможностью организации горячего питания);

 • помещения медицинского назначения;



 •  административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым

оборудованием; 

 • гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

 • участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 

 • полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной

деятельности;

 • мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает

следующие ключевые возможности:

 • реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими

самостоятельной познавательной деятельности;

 •  проектную  и  исследовательскую  деятельность  обучающихся,  проведение

наблюдений  и  экспериментов  (в  т.ч.  с  использованием  традиционного  и  цифрового

лабораторного оборудования,  виртуальных лабораторий, электронных образовательных

ресурсов,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных

математических и естественно-научных объектов и явлений);

 •  художественное  творчество  с  использованием  современных  инструментов  и

технологий, художественно-оформительские и издательские работы;

 •  научно-техническое  творчество,  создание  материальных  и  информационных

объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;

 •  получение  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в

экологически ориентированной социальной деятельности,  экологического мышления и

экологической культуры;

 • базовое и углубленное изучение предметов;

 •  проектирование  и  конструирование,  в  том  числе  моделей  с  цифровым

управлением  и  обратной  связью,  с  использованием  конструкторов,  образовательной

робототехники, программирования;



 •  наблюдение,  наглядное  представление  и  анализ  данных,  использование

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

 • физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом,

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

 •  исполнение,  сочинение  и  аранжировку  музыкальных  произведений  с

применением  традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых

технологий;

 •  практическое освоение правил безопасного поведения на  дорогах и  улицах с

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

 • размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательной

организации;

 •  индивидуальную  и  групповую  деятельность,  планирование  образовательной

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;

 • доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и

художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,  к

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических

и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской  и

проектной деятельности обучающихся; 

 •  проведение  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений,  организацию

досуга  и  общения  обучающихся,  группового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,

организацию  сценической  работы,  театрализованных  представлений  (обеспеченных

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);

 • маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения,

представление школы в социальных сетях и пр.);

 •  организацию качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и

отдыха обучающихся и педагогических работников.



Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Важно,  чтобы  инфраструктура  образовательной  организации  обеспечивала

дополнительные возможности:

 •  зоны  (помещения)  для  коворкинга  (свободной  совместной  деятельности)

обучающихся, педагогических и административных работников;

 • зоны уединения и психологической разгрузки;

 •  зоны  индивидуальной  работы  обучающихся  (информационный  поиск,

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);

 • беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;

 •  использование  личных  электронных  устройств  с  учетом  политики

информационной безопасности.

Оформление  помещений  образовательной  организации  должно  соответствовать

действующим  санитарным  нормам  и  правилам,  рекомендациям  по  обеспечению

эргономики,  а  также  максимально  способствовать  реализации  интеллектуальных,

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников

(в том числе окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в

маркерные/меловые  поверхности,  использование  различных  элементов  декора,

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.).

Формирование материально-технических условий целесообразно осуществлять по

функционально-модульному  принципу.  Функциональный  модуль  —  это  совокупность

аппаратно-программных  комплексов,  образовательного  контента,  методического  и

организационного  обеспечения,  предназначенных  для  выполнения  конкретных

функциональных задач.  Функциональный модуль может размещаться как в  отдельном

помещении  (занимать  его  полностью  или  частично),  так  и  совместно  с  другими

функциональными  модулями  (мультифункциональные  помещения).  Некоторые

функциональные  модули  могут  быть  в  мобильном  исполнении  (для  оптимизации

финансовых затрат и/или обеспечения коллективного использования).

Набор  и  состав  функциональных  модулей  подбирается  с  учетом  особенностей

образовательной  программы,  перспектив  (планов)  развития,  а  также  необходимости



интеграции  с  академическими  и  иными  партнерами  (колледжи,  высшие  учебные

заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра.

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной

программы  обеспечиваются  современной  информационно-образовательной  средой

(ИОС), включающей:

 •  комплекс информационных образовательных ресурсов,  в  том числе цифровые

образовательные ресурсы;

 • совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное

оборудование, коммуникационные каналы;

 • систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в

современной информационно-образовательной среде.

Функционирование  информационной  образовательной  среды  образовательной

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:

 • информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

 • информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

 • информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

 • вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

 •  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  административную  и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации  (бухгалтерский

учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в

сети  Интернет,  на  котором  размещается  информация  о  реализуемых образовательных

программах,  ФГОС,  материально-техническом  обеспечении  образовательной

деятельности и др.



Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, должна обеспечивать:

 • информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

 • планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

 • проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 • мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

 • мониторинг здоровья обучающихся;

 • современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и

представления информации;

 •  дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений

(обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников,

органов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  общественности),  в  том

числе с применением дистанционных образовательных технологий;

 • дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную

деятельность  с  другими  образовательными  организациями,  учреждениями  культуры,

здравоохранения,  спорта,  досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения

безопасности жизнедеятельности.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации  основной

образовательной программы

В  целях  обеспечения  реализации  образовательных  программ  формируются

библиотеки,  в  том  числе  цифровые  (электронные),  обеспечивающие  доступ  к

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным

ресурсам.  Библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован  печатными  и  (или)

электронными  учебными  изданиями  (включая  учебники  и  учебные  пособия),

методическими  и  периодическими  изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемую

основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования  учебным

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации,

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 



Кроме  учебной  литературы  библиотека  может  содержать  фонд  дополнительной

литературы: отечественная и зарубежная,  классическая и современная художественная

литература;  научно-популярная  и  научно-техническая  литература;  издания  по

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам

безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-библиографические  и  периодические

издания;  собрание  словарей;  литературу  по  социальному  и  профессиональному

самоопределению обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной

образовательной  программы,  достижением  планируемых  результатов,  организацией

образовательной  деятельности,  обеспечивается  функционирование  школьного  сервера,

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Комплексно  система  информационно-методических  и  учебно-методических

условий образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы,

включающей  в  себя  параметры  реализуемых  возможностей  ИОС  и  качественные

показатели степени реализации создаваемых условий в образовательной деятельности.

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с основной образовательной программой среднего общего образования

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по

приведению  информационно-методических  условий  реализации  основной

образовательной  программы  среднего  общего  образования  в  соответствие  с

требованиями ФГОС СОО.

Система  условий  реализации  ООП  образовательной  организации  базируется  на

результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:

 •  анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов

реализации основной образовательной программы среднего общего образования;



 •  установление  степени их  соответствия  требованиям ФГОС,  а  также целям и

задачам  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

 •  выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

 •  разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 • разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы

условий;

 •  разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации

основной образовательной программы образовательной организации является создание и

поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,  позволяющей

формировать успешную,  интеллектуально развитую,  творческую личность,  способную

свободно  адаптироваться  к  социальным условиям,  ответственную за  свое  здоровье  и

жизнь.

Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  учитывают

организационную структуру  образовательной  организации,  взаимодействие  с  другими

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную

в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.

Одним  из  механизмов  повышения  качества  образования  является  система

государственно-общественного  управления,  характерными  чертами  которой  являются

совместная  деятельность  государственных  и  общественных  структур  по  управлению

образовательными  организациями;  процедура  принятия  решений,  которая  включает

обязательное  согласование  проектов  решений  с  представителями  общественности;



делегирование  части  властных  полномочий  органов  управления  образованием

структурам,  представляющим  интересы  определенных  групп  общественности;

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов

между государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к

формированию  системы  условий  могут  быть  привлечены  различные  участники

образовательных отношений. 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения
ФГОС СОО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС СОО 

Авгут 2022

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС СОО

Авгут 2022

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

Сентябрь 
2022

4.  Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации

Сентябрь 
2022

5.  Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

Сентябрь 
2022

6.  Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС СОО и 
тарифно-квалификационными 

Сентябрь 
2022



характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

7.  Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников

Сентябрь 
2022

8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного процесса 

Сентябрь 
2022

9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных 
и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
– положения об организации домашней работы 
обучающихся;
– положения о формах получения образования.

Сентябрь 
2022

II. Финансовое 
обеспечение введения
ФГОС среднего 
общего образования

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов

Сентябрь 
2022

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

Сентябрь 
2022

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

Сентябрь 
2022



III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС среднего 
общего образования

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС СОО

Сентябрь 
2022

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Сентябрь 
2022

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности

Сентябрь 
2022

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

Сентябрь 
2022

IV. Кадровое 
обеспечение введения
ФГОС среднего 
общего образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

Сентябрь 
2022

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС СОО

Сентябрь 
2022

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО

Сентябрь 
2022

V. Информационное 
обеспечение введения
ФГОС среднего 
общего образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО

Сентябрь 
2022

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и 
порядке перехода на них

Сентябрь 
2022

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 
внесения возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации

Сентябрь 
2022



4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной 
организации

Сентябрь 
2022

VI. Материально-
техническое 
обеспечение введения
ФГОС среднего 
общего образования

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

Сентябрь 
2022

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС СОО

Сентябрь 
2022

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

Сентябрь 
2022

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

Сентябрь 
2022

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС 
СОО

Сентябрь 
2022

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

Сентябрь 
2022

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

Сентябрь 
2022

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

Сентябрь 
2022
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